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Для Н. Г. Басова характерно стремление осмысливать физическую 
картину явлений по возможности до эксперимента, что позволило ему 
идти, как правило, кратчайшим путём к цели. (В. Л. Гинзбург)

Знания и умение их применять – главные наши богатства. Мы совер-
шенствуем и перестраиваем свою жизнь, наполняем её новым содержа-
нием на основе этих знаний. Но приобретение знаний – сложнейший 
многогранный процесс, требующий упорного труда и смелой творче-
ской мысли. Наука, как и искусство, не терпит серости, фальши, безраз-
личия. (Н. Г. Басов)
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Предисловие к Первому изданию

Басов Николай Геннадиевич (14.12.1922–
01.07.2001) – выдающийся российский физик 
и организатор науки, один из основополож-
ников квантовой электроники, академик РАН 
(1966), член Президиума АН СССР (1967–1990), 
директор Физического института имени 
П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) (1973–1989), руко-
водитель Отделения квантовой радиофизики 
ФИАН (1989–2001) (ныне имени Н. Г. Басова), 
профессор Московского инженерно-физиче-
ского института (МИФИ, ныне НИЯУ МИФИ), 
заведующий кафедрой квантовой электро-
ники МИФИ, научный руководитель Высшей 
школы физиков МИФИ – ФИАН (ныне имени 
Н. Г. Басова), председатель правления Все-
союзного общества «Знание», главный редак-
тор журнала «Природа» (1967–1990), член 
Президиума Верховного Совета СССР (1982–
1989), член Советского Комитета защиты мира 
и член Всемирного Совета Мира (1965–2001).

Его фундаментальные исследования в обла-
сти квантовой электроники получили мировое 
признание и отмечены рядом высших научных 
наград: лауреат Нобелевской (1964), Ленинской 
(1959) и Государственной премий (1989); 
дважды Герой Социалистического Труда (1969, 
1982); награждён пятью орденами Ленина, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни (1999), медалью РАН им. М. В. Ломоносова 
(1990) и рядом зарубежных медалей – Золотой 
медалью им. А. Вольты Университета в Павии 
(Италия) (1977), медалью Университета 
Сорбонны (1983), Большой золотой медалью 
Парижа (1983), медалью Министерства культу-
ры Франции (1983), Командорским крестом ор-
дена «Заслуги» (Польша) (1986), Золотой меда-
лью им. Э. Генкеля общества «Урания» (1986), 
премией Калинги (ЮНЕСКО) (1986), медалью 
Эдварда Теллера (1991).

Он был членом Академии наук Болгарии, 
Швеции (IVA), Чехословакии, Польши, Индии; 
членом Американского оптического и фи-
зического обществ, Общества Марка Твена 
США, почётным доктором ряда зарубежных 
университетов.

Николай Геннадиевич Басов родился 14 де-
кабря 1922 года в небольшом российском 
городе Усмани Тамбовской губернии (ныне 

Липецкая область). В последние годы его учё-
бы в школе Советский Союз вступил во Вторую 
мировую войну, и он служил в армии в каче-
стве студента Военно-медицинской академии 
(1941–1943) и офицера батальона химической 
защиты на 1-м Украинском фронте (1944–
1945). В 1946 году он поступил в Московский 
инженерно-физический институт и окончил 
его в 1950 году по специальности «инженер-
физик». Н. Г. Басов подготовил кандидатскую 
диссертацию в 1953 году под руководством 
М. А. Леонтовича и А. М. Прохорова и получил 
степень кандидата наук в Физическом инсти-
туте им. П. Н. Лебедева. В конце концов он, на-
чав работать младшим научным сотрудником, 
был избран директором института и прорабо-
тал в нём до последнего дня своей жизни.

В 1952 году Басов и Прохоров на основе тео-
ретического анализа первыми продемонстри-
ровали возможность построения генераторов 
и усилителей электромагнитных волн с ис-
пользованием явления вынужденного перехо-
да в квантовых системах с инверсией населён-
ности уровней. В 1955 году они предложили 
высокоэффективный принцип достижения ин-
версии путём СВЧ-накачки трёхуровневой си-
стемы – технология, которая теперь широко 
используется в различных лазерах и спектраль-
ных диапазонах.

В 1956 году Басов защитил докторскую дис-
сертацию «Молекулярный генератор».

Диссертация была заметным достижением, 
фундаментальные находки Басова были блестя-
щими и новыми, в качестве рецензентов были 
приглашены наиболее авторитетные учёные.

В 1964 году Н. Г. Басов, А. М. Прохоров 
и Ч. Таунс получили Нобелевскую премию 
по физике за фундаментальные исследования 
в области квантовой электроники, которые 
привели к открытию мазеров и лазеров.

Николай Геннадиевич Басов был выдаю-
щейся личностью, порождавшей вокруг себя 
aтмосферу творчества, одержимости и высоких 
человеческих отношений. О таких людях гово-
рят, что они являются донорами – столь силь-
но они воздействуют на окружающих, как бы 
передавая им свою неисчерпаемую энергию 
и частицы своего таланта. Так воспринимали 
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Николая Геннадиевича не только его сотруд-
ники – я много раз был свидетелем того, что 
его выступления вызывали повышенное вни-
мание в «верхах». Николай Геннадиевич сделал 
чрезвычайно много в области, которой он по-
святил свою жизнь. Я беру на себя смелость 
утверждать, что если бы существовал рейтинг 
Нобелевских премий, то премия «За фундамен-
тальные исследования, приведшие к созданию 
мазеров и лазеров», полученная им в 1964 году. 
Вместе с А. М. Прохоровым и Ч. Таунсом, за-
няла бы одно из первых мест. Действительно, 
вклад квантовой электроники в современную 
цивилизацию исключительно высок и сопо-
ставим с открытиями рентгеновских лучей, 
ядерной энергии, радио, транзисторов.

В науке Н. Г. Басов был исключительно цель-
ной натурой, он был предан своему делу и свое-
му институту, был свято уверен в необходимости 
как можно быстрее реализовывать результаты 
научных исследований на благо страны.

Именно в этом духе он и построил свою 
жизнь и научную работу, именно таким зна-
ли Николая Геннадиевича в родном для него 
Физическом институте им. П. Н. Лебедева, ко-
торый он очень любил и возглавлял с 1973 
по 1989 г., сменив на этом посту директора 
Д. В. Скобельцына.

Квантовая радиофизика, или, может быть, бо-
лее точно – лазерная физика, была предметом 
постоянного увлечения Николая Геннадиевича, 
и это знали все его коллеги и сотрудники. Ещё 
примерно 40 лет назад, когда только появи-
лись лазеры, Николай Геннадиевич предсказал 
чуть ли не новую научно-техническую револю-
цию, связанную с этим открытием. Многим тогда 
казалось, что это слишком большое преувеличе-
ние. Однако именно сейчас происходит интен-
сивное проникновение лазеров в современную 
технологию – от использования их в эндоскопи-
ческих и глазных операциях до трансконтинен-
тальных линий связи, от сверхточных измере-
ний до компакт-дисков и лазерных принтеров. 
Очевидно, что такой большой срок – 35 – 40 лет, 
которые потребовались для начала бурного 
практического освоения этого фундаменталь-
ного открытия, –может быть объяснён неорди-
нарностью открытия, давшего в руки челове-

чества прибор, для реализации возможностей 
которого было необходимо создать новую тех-
нологическую базу и пересмотреть сложившие-
ся технические концепции.

Можно только удивляться огромной интуи-
ции Николая Геннадиевича – и это не просто 
красивые слова, поскольку я сам хорошо пом-
ню, какое скептическое отношение вызывал 
у многих его прогноз развития и внедрения 
лазеров.

Кстати, здесь я не могу не упомянуть о том, 
что Николая Геннадиевича неизменно поддер-
живал Дмитрий Владимирович Скобельцын 
и что одним из тех, кто в Президиуме АН СССР 
с постоянным интересом относился к высту-
плениям Николая Геннадиевича на эту тему, 
был Пётр Леонидович Капица.

Исследования Н. Г. Басова и его сотрудни-
ков привели к созданию широкого семейства 
новых лазеров: фотодиссоционных (на атомах 
йода), основанных на накачке сильной ударной 
волной, электроионизационных, эксимерных, 
химических и других лазеров.

Н. Г. Басов с О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым 
были первыми учёными в мире, которые 
предложили использовать полупроводники 
в качестве активной среды для лазеров, воз-
буждаемых различными методами, включая 
инжекцию носителей через р-п-переход. Этот 
метод привёл к появлению инжекционных ди-
одных лазеров, которые наиболее широко ис-
пользуются как в науке, так и в технике.

В 1962 году Н. Г. Басов выдвинул идею дости-
жения реакции термоядерного синтеза путём 
лазерного облучения малой мишени.

В то время энергия излучения лазера была 
настолько мала, что изначально идея казалась 
нереалистичной. Однако благодаря научно-
му мужеству, неисчерпаемой энергии, упрям-
ству, настойчивости и вере в правильность 
научной идеи Басов добился, казалось бы, 
невозможного: первые термоядерные лазер-
ные нейтроны были получены в Физическом 
институте имени П. Н. Лебедева в 1968 году 
лазерным облучением мишени из дейтерида 
лития. Эти результаты стали мощным стиму-
лом для изучения лазерного термоядерного 
синтеза во всём мире.
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В настоящее время многие рассматрива-
ют лазерный термоядерный синтез как один 
из перспективных подходов к мирному исполь-
зованию ядерной энергии.

Мне хотелось бы отметить ещё одну черту 
Николая Геннадиевича – особенную логику 
мышления, которая развивалась не по самому 
простому пути – от основ физики, изложенных 
в учебниках, к более сложным комплексным 
построениям.

Иногда думается, что Николай Геннадиевич 
шёл по противоположному пути – от конечного 
результата. Известна история, которую расска-
зывали мои коллеги, работавшие с Николаем 
Геннадиевичем в середине 50-х годов. Несколько 
слов об этом я слышал и от него самого. Эта 
история связана с вопросом о ширине линии 
мазера. Николай Геннадиевич считал, что ши-
рина линии при индуцированном усилении 
за счёт регенерации в резонаторе может быть 
существенно более узкой, чем естественная ши-
рина линии перехода. Логика его рассуждений 
была простой – ведь мазер является автоколе-
бательной системой. Говорят, что Л. Д. Ландау, 
к которому Николай Геннадиевич ходил кон-
сультироваться, первоначально такую возмож-
ность отвергал, поскольку она противоречи-
ла бы соотношению неопределённости. Однако 
впоследствии это явление нашло закономерное 
объяснение с привлечением принципа неразли-
чимости молекул, влетающих в резонатор.

По-видимому, Н. Г. Басов считал необходи-
мым построить модель явления по-своему, 
отличающуюся (и, вероятно, более сложную) 
от моделей его коллег. С этим, можно полагать, 
связано то, что при обсуждении того или ино-
го вопроса нам, его ученикам, иногда нелег-
ко было сразу понять Николая Геннадиевича, 
поскольку он, скорее всего, считал, что слу-
шатели мысленно уже прошли ту часть пути, 

которую он прошёл сам. Это уникальное мыш-
ление было источником лучших идей, которые 
были характерны для его творчества. Обычно 
считается, что если одна идея из 10 порожда-
ет практическую реализацию – это большой 
успех. Но для Н. Г. Басова процент реализован-
ных идей был намного выше. Существует три 
уровня познания: на первом этапе наблюдает-
ся новое явление; на втором этапе объясняется 
это явление, и на третьем этапе используются 
полученные знания как инструмент исследо-
вания и применения. Многие экспериментато-
ры ограничиваются первым этапом; теорети-
ки – вторым; и лишь несколько выдающихся 
учёных достигают третьего этапа. Н. Г Басов 
принадлежал к третьей группе.

Физика как наука или физика как техноло-
гия занимали его ум, был ли он дома, в машине, 
в отпуске или болен. Он был учёным, который 
посвятил все свои силы, знания и огромный та-
лант развитию науки в России.

Вклад Н. Г. Басова и его научной школы в со-
временную науку огромен и разнообразен.

Диапазон его научных идей и результа-
тов был внушительным – от физики лазеров 
до лазерной локации Луны, от фундамен-
тальных проблем когерентности до лазерных 
электронно-лучевых трубок, автономных мо-
бильных лазерных установок и мощных лазе-
ров для противоракетной обороны.

Международная репутация Физического ин-
ститута им. П. Н. Лебедева и его учёных во мно-
гом была обязана его деятельности.

Николай Геннадиевич оставил после себя 
большой научный коллектив, свою науч-
ную школу. Творческий заряд, переданный 
Н. Г. Басовым своим ученикам и последовате-
лям, дал возможность двигаться вперёд по пути 
реализации его идей и привёл к многочислен-
ным новым научным результатам.

Академик РАН
О. Н. Крохин
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Предисловие ко вТорому изданию

14 декабря 2022 года исполняется 100 лет 
со дня рождения выдающегося российско-
го физика и организатора науки, лауреата 
Нобелевской премии по физике, Ленинской 
и Государственной премий СССР, дважды Героя 
Социалистического Труда, академика Николая 
Геннадиевича Басова.

Н. Г. Басов является одним из основополож-
ников новой науки – квантовой электроники, 
развитие которой привело к созданию лазе-
ров и, по существу, к инициированию новой 
научно технической революции, сопоставимой 
по масштабу с промышленной революцией 
XVIII – XIX веков, начавшийся с создания паро-
вого двигателя, и с технологической револю-
цией ХХ века, связанной с применением элек-
трической и ядерной энергии и созданием 
транзистора. Именно создание лазеров и пере-
дача громадного количества информации при 
помощи электромагнитных волн оптического 
диапазона по оптическим волокнам привело 
к созданию глобальной информационной сети 
– интернета.

Главным в научной деятельности Н. Г. Басова 
было создание и развитие новых перспектив-
ных научных, технических и технологических 
направлений – таких как физика лазеров, ла-
зерный термоядерный синтез, стандарты 
частоты и атомные часы, лазерная локация 
Луны, разработка лазеров для промышленно-
сти и медицины, лазерная противоракетная 
оборона и др. – и одновременно проведение 
исследований в уже созданных направлениях 
для обеспечения решения крупных и конкрет-
ных задач науки, техники и обороны.

В 36 лет Николай Геннадиевич стал заме-
стителем директора Физического института 
имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН), а позже воз-
главлял его на протяжении 15 лет, развивая 
не только квантовую электронику – лазерную 
физику, но и все направления научной деятель-
ности ФИАНа: ядерную физику и физику плаз-
мы, физику полупроводников, оптические ис-
следования, радиоастрономию, физику плазмы 
и ускорителей, физику Солнца и космического 
пространства и др.

Он был вдохновителем создания Особого 
конструкторского бюро в пос. Красная Пахра 
(ныне г. Троицк, Новая Москва), в котором 
были созданы многие экспериментальные 
установки; Крымской научной станции в пос. 
Кацивели, где проводились исследования в об-
ласти лазерной локации Луны; создал Высшую 
школу физиков в его альма-матер – Московском 
инженерно-физическом институте, куда при-
глашали талантливых студентов со всего СССР, 

а позже – России, продолжить обучение и стать 
профессиональным физиком; инициировал 
создание филиала ФИАН в г. Куйбышеве (ныне  
г. Самара) – кластере предприятий аэрокосми-
ческой промышленности – для внедрения в эту 
промышленность технологических лазеров.

Почти 60 лет назад, в 1963 году Н. Г. Басов 
создал и возглавил лабораторию Квантовой 
радиофизики, выросшую за это время и пре-
образованную с начала 90-х годов в Отделение 
квантовой радиофизики (ОКРФ) ФИАН и но-
сящую с 2001 г. имя Николая Геннадиевича – 
Отделение квантовой радиофизики имени 
Н. Г. Басова ФИАН. Основными направлениями 
научных исследований ОКРФ являются: физика 
лазеров, новые типы лазеров, лазеры ультра-
коротких импульсов, взаимодействие лазерно-
го излучения с веществом, нелинейная оптика, 
физика плазмы, лазерный термоядерный син-
тез, оптоэлектроника, лазерная технология, 
рентгеновская оптика, нанофотоника, приме-
нение лазеров в науке, технике и био медицине. 
Около двух лет назад в ОКРФ был создан Центр 
лазерных и нелинейно-оптических техноло-
гий, в который, в частности, вошли новые ла-
боратории – лаборатория фемтосекундной 
нелинейной оптики и лаборатория лазерной 
нанофизики и биомедицины.

Автор этих строк пришёл в научную струк-
туру ФИАН, которая сейчас называется ОКРФ 
имени Н. Г. Басова, более 50 лет назад и хоро-
шо помнит, с каким энтузиазмом и с какой са-
моотверженностью работали (и продолжают 
работать) сотрудники ОКРФ, не считаясь со 
временем, как внедрялись научные результа-
ты в промышленность, какие впечатляющие 
результаты давали исследования на полиго-
нах. Полагаю, что именно заложенный много 
лет назад Николаем Геннадиевичем импульс 
развития ОКРФ позволяет сейчас Отделению 
квантовой радиофизики имени Н. Г. Басова 
успешно развиваться.

Настоящая книга-альбом, посвящённая 
100-летию со дня рождения Н. Г. Басова, яв-
ляется вторым исправленным и дополнен-
ным изданием книги-альбома, выпущенного 
к 95-летию Николая Геннадиевича в 2017 го-
ду. Большое спасибо Ксении Тихоновне 
Басовой, В. В. Аполлонову, А. В. Виноградову, 
А. В. Масалову и Н. А. Михайлову, предоставив-
шим дополнительные материалы.

Профессор А. А. Ионин,
руководитель Отделения квантовой 
радио физики имени Н. Г. Басова ФИАН
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Отец – Геннадий Фёдорович Басов (1891–1962)  
и мама – Зинаида Андреевна Басова (Молчанова) (1899–1970).

Из автобиографии Николая Геннадиевича Басова: «Родился 14 декабря 1922 года
в г. Усмани Воронежской области1. Отец в это время был студентом Ленинградского 
политехнического института, мать – учащаяся гимназии, позже служащая».
1 В момент написания автобиографии г. Усмань находился в Воронежской области 
(примечание редактора).

родиТели

Николай Геннадиевич Басов родился 14 де-
кабря 1922 года в городе Усмани Тамбовской 
губернии (ныне Липецкой области).

Дед по материнской линии, Андрей 
Кириллович Молчанов, был священником 
Усманской Покровской церкви. Мать, Зинаида 
Андреевна, окончила Усманскую женскую гим-
назию с золотой медалью.

Отец, Геннадий Фёдорович Басов, – выпуск-
ник Петербургского политехнического инсти-
тута, инженер-гидротехник, строил в Усмани 
промышленные предприятия, занимался водо-
снабжением, впоследствии стал профессором 
Воронежского лесотехнического института.
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Коля Басов на руках в центре, его мама Зинаида Андреевна сидит правее, 
держит на руках его младшего брата Володю, крайний справа – отец Геннадий Фёдорович. 1925 г.

Карта, на которой выделен город Усмань, 
в котором родился Н. Г. Басов.



Семья Басовых среди друзей. Николай – второй слева в верхнем ряду. Усмань. 1926 г.

Переезд в воронеЖ

С 1926 года Геннадий Фёдорович Басов пре-
подавал гидротехнику, гидравлику, гидро-
геологию и буровое дело в Воронежском го-
сударственном университете, а в 1931 году 
перешёл на работу по этой же специальности 
в Воронежский лесотехнический институт 
на кафед ру гидротехнической мелиорации, где 
работал сначала в звании доцента, а потом – 
профессора. (А. Боровик)

на ПоПеЧении ТЁТи-маТемаТика

Семья Басовых из Усмани в Воронеж перее-
хала в конце 1926 года, но связь с родным го-
родом не теряла. Тут осталась сестра Геннадия 
Фёдоровича, преподаватель математики вто-
рой девятилетки, Таисья Фёдоровна. Жила она 
одна. Целиком и полностью отдавалась люби-
мому делу, считалась самым сильным матема-
тиком в уезде.

Семья Басовых часто приезжала к Таисье 
Фёдоровне, маленький Коля жил у неё каждое 
лето, а иногда оставался и на зиму. Во втором 
и третьем классах он полностью находился 
на попечении тёти.

Пройдёт много времени, и Коля Басов, став 
великим учёным, с волнением в голосе скажет:

– Своей увлечённостью математикой и фи-
зикой я обязан тёте Таисье. Это она меня нау-
чила мыслить и увлекла миром точных наук. 
(А. Боровик)
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Братья Володя и Коля Басовы.

Коля Басов. 
1927 г.

Коля Басов и собака Тузик. 1935 г.
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малаЯ родина

Второй и третий классы Коля Басов окончил 
в Усмани. И потом, став учеником средней шко-
лы, он приезжал в Усмань каждое лето, но те-
перь уже с братом Володей.

Светлые воспоминания детства и отроче-
ства навсегда оставили в его памяти незабы-
ваемые поездки с отцом и братом в Усманский 

бор, прогулки по Татарскому валу, тихие зори 
с удочками на плёсе в Дальней Песковатке, от-
дых ночью в лугах за городом на копне души-
стого сена – всё это и многое другое, связанное 
с милой малой родиной, всегда будет сопрово-
ждать его. (А. Боровик) 
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Семья Басовых: Зинаида Андреев‑
на и Геннадий Фёдорович с сыно‑
вьями Колей (слева) и Володей 

(справа). 

Под сТаТЬ оТЦу

Геннадий Фёдорович увлекался техникой, 
любил классическую музыку. Всё это от него 
унаследовали сыновья Николай и Владимир.

В доме была библиотека. Профессор пре-
клонялся перед классической литературой. 
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, 
Толстой – вот круг его интересов. На рабочем 
столе часто появлялись книги забытого пи-

сателя пореформенной России Александра 
Ивановича Эртеля, долго жившего в Усмани. 
Дед Геннадия Фёдоровича Степан, крепостной 
из села Девицы, послужил прообразом одно-
го из героев в «Записках Степняка». Об этом 
часто отец любил рассказывать сыновьям. 
(А. Боровик) 
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Воронеж. 1939 г.

Из автобиографии Н. Г. Басова: «В 1930 г. поступил в 1‑ю среднюю школу г. Воронежа, 
в которой окончил 7 классов. С 8‑го класса учился в 13 ср. школе г. Воронежа, 
которую окончил в 1941 году с аттестатом отличника. В 1940 году вступил в комсомол».

ПерваЯ наГрада

От отца Геннадия Фёдоровича сыновьям 
перешла увлечённость техникой. Отец возил-
ся с химическими растворами, паял кастрюли 
и радиоприёмники, мастерил самодельный 
бур. В доме была уйма его всевозможных само-
делок. Соседи и друзья всегда удивлялись тому, 
как ему на всё хватает времени.

Старший сын Николай вспоминал: «Отцу 
я обязан всем. Умел он без нажима и палки 
повернуть туда, куда нужно. Сам не знаю, как 
ему удавалось. Классиков заставил полюбить. 
От мишуры избавил».

Благодаря отцу Коля Басов рано увлёкся 
техникой. Первоначально он отремонтировал 
обыкновенный электрический утюг. Потом 
было много других вещей, отлаженных его 

руками. Он пришёл на техническую станцию 
и стал лучшим юным техником.

Его передвижная ветроэлектростанция экс-
понировалась на Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставке. За неё юный Коля получил 
первую в жизни награду – грамоту и путёвку 
на Кавказ. (А. Боровик)

«серЬЁзнЫе» книГи

У ученика 6-го класса Коли Басова появля-
ются первые «серьёзные» книги по физике. 
Уже в 9 классе он будет зачитываться книгой 
Альберта Эйнштейна, которую возьмёт с собой, 
уходя на фронт, и не расстанется с ней вплоть 
до самой Победы. (А. Боровик) 
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Характеристика выпускника средней  
школы № 13 г. Воронежа Н. Г. Басова.

1941 г.

Аттестат об отличном 
окончании средней школы № 13 

г. Воронежа выпускника Н. Г. Басова.
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Книги Николая Басова, 
которыми он зачитывался 
со школьной поры 
и взял с собой на фронт.

ПуТЬ в науку

С чего начался мой путь в науку? 
Наверное, с тех пор, когда я ещё в школе 
по-настоящему увлёкся физикой. Я много 
читал о теории относительности, о кван-
товой теории. Уже тогда я понимал, что 
именно в физике надо ждать огромных 
открытий: теория относительности, кван-
товая механика и мир атомного ядра – всё 
это предвещало бурный рост этой науки.

Было уже открыто деление ядра урана, 
доказана возможность протекания цеп-
ной ядерной реакции, выделен чистый 
уран, синтезирован первый трансура-
новый элемент – нептуний. Виднейшие 
учёные-физики под руководством Э. Фер-
ми осуществили цепную ядерную реак- 
цию в первом ядерном реакторе. 
(Н. Г. Басов)

Николай Басов. 1941 г.
Время окончания школы совпало у меня с трудным 

периодом военного времени. Закончив среднюю школу 
в Воронеже, я стал слушателем Куйбышевской 

военно‑медицинской академии. (Н. Г. Басов) 
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Заявление в военный 
комиссариат Центрального 
района от призывника 
Н. Г. Басова о направлении 
в Куйбышевскую военно‑
медицинскую академию  
Красной армии. 1941 г.

Приказ Народного комиссариата обороны СССР 
№ 02737 о зачислении слушателем на 1‑й курс 

в Куйбышевскую военно‑медицинскую 
академию. 1941 г.
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Н. Г. Басов – слушатель Военно‑медицинской 
академии. Куйбышев, 1941 г.

Из анкеты Н. Г. Басова.

медиЦинское оБразование
в условиЯХ военноГо времени

Окончание Николаем Басовым школы совпа-
ло с началом Великой Отечественной войны. 
В 1941 году Николай был призван в армию и на-
правлен в Куйбышевскую военно-медицинскую 
академию, в 1942 году переведён в Киевское 
военно-медицинское училище, эвакуирован-
ное в Свердловск.

По окончании училища в 1943 году Николаю 
присвоили звание лейтенанта, вручили диплом 
и коробку с набором хирургических инструмен-
тов и отправили на фронт.

Николай Басов служил ассистентом вра-
ча в батальоне химической защиты в составе 
1-го Украинского фронта. (А. Боровик) 

Без наркоза

Случай у меня такой был. Значит, копают 
землянки солдаты. Работа тяжёлая, и у одно-
го солдатика случился аппендицит. Его надо 
резать, я всего один раз видел, как профессор 
удалял аппендикс, я ему чуть-чуть ассистиро-
вал, подавал разные инструменты. Я поставил 
четырёх солдат, которые держали простыню 
сверху – с наката землянки сыпались грязь 
и песок. Дал полстакана спирта вместо наркоза 
и сделал операцию. Кстати, этот паренёк жив 
до сих пор. (Н. Г. Басов) 



Курсанты Киевского военно‑медицинского училища. 
Н. Г. Басов – первый слева в 3‑м ряду. Свердловск, 
1943 г.

Н. Г. Басов.

в рЯдаХ совеТскоЙ армии

В 1945 году после победы над Германией 
Николай принимал участие в демонтаже не-
мецких химических заводов. Там произошёл 
несчастный случай: ему попал на ногу иприт 
в то время, когда он оказывал помощь солдату.

В другой раз произошло отравление, кажет-
ся, цианистым калием, и он был госпитализи-
рован с потерей зрения и сильным понижени-
ем гемоглобина. К счастью, зрение довольно 
быстро восстановилось, и его досрочно вызво-
лили из госпиталя однополчане. (К. Т. Басова)
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Н. Г. Басов – лейтенант медицинской службы (второй справа). Подмосковье. 1943 г.
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Приказ начальника Главного военно‑санитарного 
управления Красной армии № 0479 об увольнении 
в запас. 1945 г.

Приказ войскам Московского военного округа 
№ 0749 об утверждении в должности командира 
отделения санитарной обработки 35‑го 
отдельного батальона химической защиты 
медицинской службы. 1944 г.

Удостоверение 
лейтенанта 
медицинской 
службы 
35‑го отдельного 
батальона 
химзащиты. 
1944 г.
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С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года Воронеж, частично находясь под немецкой оккупацией, 
понёс значительный ущерб: в Воронеже было разрушено 18 тысяч домов (92 % всех жилых зданий). 

Из автобиографии Н. Г. Басова: «После окончания училища был направлен в 35‑й отдельный батальон  
химзащиты, с которым участвовал в Отечественной войне на 1‑м Украинском фронте (с начала 1945 г.). 
В мае 1945 г. был тяжело отравлен ОВ при демонтаже немецкого химзавода. 
В августе 1945 г. был направлен на санитарно‑контрольный пункт № 70, где работал дежурным  
фельдшером».

Фрагмент из анкеты Н. Г. Басова.
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Возвращение Н. Г. Басова домой после войны. Воронеж, 1945 г.
Слева направо: Н. Г. Басов, Г. Ф. Басов (отец), В. Г. Басов (брат), З. А. Басова (мать).

После воЙнЫ – сразу уЧиТЬсЯ 

Война для Николая Геннадиевича закончи-
лась только в конце 1945 года. Он вернулся в 
родной Воронеж к родителям и брату – инвали-
ду войны. Их дом был разрушен, жили в бараке, 
через некоторое время стали восстанавливать 
своё жильё.

Конечно, он сразу же стал думать об учёбе, 
но в Воронежском университете приёма не 
было. И он отправился в Москву, однако в МГУ 
приём был закончен. Была попытка поступить 
в Бауманское училище – к сожалению, и она не 
увенчалась успехом. И, уже собравшись обрат-
но домой, он случайно в трамвае увидел объ-
явление о том, что идёт внеочередной зимний 
набор в Механический институт на инженерно-

физический факультет. Как оказалось, этот фа-
культет был срочно образован в феврале 1946 
года в связи с атомным проектом.

Для чтения лекций сюда были приглаше-
ны выдающиеся учёные, такие как Игорь 
Евгеньевич Тамм, Лев Андреевич Арцимович, 
Исаак Константинович Кикоин. И ещё много за-
мечательных имен можно было бы назвать.

Николай Геннадиевич стал студентом 
Механического института, который потом 
был переименован в Инженерно-физический 
(МИФИ), а факультет стал называться факуль-
тетом теоретической и экспериментальной 
физики. Он не раз говорил, что учиться здесь 
для него было счастьем. (К. Т. Басова)
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Студенты МИФИ Н. Басов (первый слева) и К. Назарова (вторая слева). 1946 г.

судЬБоноснаЯ всТреЧа

Зимой 1946 года открылся новый факуль-
тет в Московском механическом институ-
те – инженерно-физический. Позже он стал 
называться факультетом теоретической 
и экспериментальной физики, а институт – 
инженерно-физическим, сокращённо МИФИ.

Здесь мы и познакомились с Николаем 
Геннадиевичем. Это произошло ещё даже до на-
чала занятий. Мне, как абитуриентке, поручили 
вести какой-то список, и вот подходит молодой 
человек в офицерском кителе и называет свою 
фамилию – Басов. Помню, я как-то даже немно-
го встрепенулась, потому что моя бабушка тоже 
была Басова. (К. Т. Басова) 

сТуденТ

После войны я поступил на инженерно-
физический факультет Московского механи-
ческого института. Так в те годы назывался 
нынешний МИФИ – Московский инженерно-
физический институт. Может быть, если бы 
не война, я стал бы учиться в Воронежском 
университете, но война изменила мои планы. 
(Н. Г. Басов)

внеоЧередноЙ наБор

Николай Геннадиевич мне рассказывал, как 
он попал в институт – увидев из трамвая объ-
явление о внеочередном наборе в Московский 
механический институт (так тогда назывался 
МИФИ) для тех, кто только что демобилизовал-
ся с фронта. Николай Геннадиевич очень любил 
свой институт, для него МИФИ был родным до-
мом. (О. Н. Крохин)
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С однокурсниками на первомайской демонстрации.  
В первом ряду слева – Николай Басов и рядом с ним Ксения Назарова (будущая жена). 1947 г.

оПереЖаЯ лекТора

Мы учились на одном курсе. Он – после де-
мобилизации, после фронта, я – после школы. 
Лекции нам читали самые знаменитые учё-
ные: академики Игорь Евгеньевич Тамм, Лев 
Андреевич Арцимович, Исаак Константинович 
Кикоин, Михаил Александрович Леонтович. 
Много других замечательных имён можно 
было бы назвать.

А студенты были в основном фронтовики. 
Конечно, им было очень трудно после переры-
ва в учёбе, но только не Басову. Я замечала, что, 
записывая лекции, он часто опережал самого 
лектора и вопросы задавал очень сложные. По-
видимому, физика и математика всегда были 
в его голове, и когда в начале войны он был 
призван в военно-медицинскую академию, 
и когда служил фельдшером в армии – вплоть 
до конца войны.

После занятий почти всегда он ждал меня, 
и мы отправлялись пешком гулять по Москве. 
Не знаю даже, когда находилось время пости-
гать науки у него, да и у меня тоже. 

Наша студенческая жизнь очень хорошо 
отражена в стихотворении, которое подарил 
Николаю Геннадиевичу его студент гораздо 
позже, через 30 лет, но в нём всё так, как было 
тогда, когда учились мы.

Прекрасная осень! Краса за окном.
Посмотришь – душа залюбуется.
Но мы не глядим. Интегралы берём.
Ведь время – оно не квантуется.

(К. Т. Басова) 
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В лаборатории химии
Московского механического
института (ныне МИФИ).
1946 г.

сЧасТливЧик

Любознательный, думающий и усидчи-
вый студент Николай Басов понравился Леон- 
товичу. Между ними установились тёплые 
взаимоотношения.

На всю жизнь Леонтович останется для 
Басова настоящим и большим требовательным 

учителем. О годах учёбы он будет отзываться 
так: «Я счастливый человек. Мне крепко повез-
ло в жизни и посчастливилось слушать лекции 
целого созвездия великих учёных нашей стра-
ны, чьи имена с великим уважением называ-
ют не только у нас, но и за границей. Особенно 
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глубоко признателен моему любимому учителю Михаилу 
Александровичу Леонтовичу, поверившему в меня и научивше-
му работать в лаборатории, успешно совмещая теорию с науч-
ным экспериментом». (А. Боровик)

увлекаТелЬнаЯ наука

Мы, студенты тех лет, 
с огромнейшим интересом  
следили за выдающимися от-
крытиями и достижениями 
современной физики. Меня 
увлекала и восхищала эта 
наука. От законов Ньютона 
и Максвелла, открытий Рент-
гена и тео рий Эйнштейна 
до современных теорий рас-
щепления атомного ядра. 
(Н. Г. Басов) 

ТЯЖЁлЫЙ БЫТ 
и великие уЧиТелЯ

Студенческие годы первое 
время для Басова были очень 
тяжёлыми. Жил в общежитии, 
которым в первое время слу-
жил огромный цех бывшего 
завода. Спали на цементных 
фундаментах снятых станков. 
В таком общежитии было хо-
лоднее, чем на улице, а поэто-
му прямо тут же разжигали 
костры и грелись. Стипендии 
не хватало, и на подработку 
студенты ходили разгружать 
вагоны.

Все трудности скрашивала 
учёба. В институте работали 
светила с мировыми именами: 
Игорь Евгеньевич Тамм, Лев 
Андреевич Арцимович, Исаак 
Константинович Кикоин, 
крупный радиофизик, на-
граждённый золотой медалью 
имени А. С. Попова, Михаил 
Александрович Леонтович, 
Ми хаил Дмитриевич Мил-
лион щиков и Евгений Львович 
Фейн берг, вскоре все ставшие 
академиками. (А. Боровик) 
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Н. Г. Басов с будущей женой Ксенией.
Серебряный бор, 1946 г.

Письма Николая Басова, адресованные 
его будущей жене Ксении.

Мы находили время осенью погу-
лять по шуршащим листьям, а весной 
покататься на лодке в Серебряном 
бору. (К. Т. Басова)



Будущая жена Н. Г. Басова –  
Ксения Тихоновна Назарова. 1949 г.

На каникулы Николай Геннадиевич уезжал 
в Воронеж к своим родителям. Там он помогал 
восстанавливать дом, разрушенный во время 
войны, и почти каждый день писал мне пись-
ма – я храню их до сих пор. (К. Т. Басова) 

13 июля 1946 года

<…>  Сегодня  плохо  спал  ночью,  думал 
о  тебе,  но  незаметно  для  меня  мысли  пере‑
шли  на  что‑то  физическое.  Начал  строить 
какие‑то  теории.  В  полусонном  состоянии 
они  были  как  будто  бы  верными.  Сейчас  боль‑
шинство  из  них  забыл,  но  кое‑что  расскажу. 
Ты знаешь немного о теории квант и волновой 
теории.

Поток  электронов  или  других  каких‑либо 
элементарных  частиц  проявляет  свойства 
частиц и свойства волн, причём одновременно 
только одно из них – либо волновые, либо свой‑
ства частицы. Поэтому существуют две тео‑
рии  материи:  с  одной  стороны  –  корпускуляр‑
ная (частицы) и волновая. Поэтому, что такое 
материя?!

Квантовую  теорию  можно  постулировать 
и считать материю частицей, а волны – резуль‑
тат прерывности  энергии.  Потенциал  –  энер‑
гия,  а  энергия  постепенно  изменяться  не  мо‑
жет, а только скачками. Частицы, летя через 
пространство  с  изменяющимся  потенциалом, 
ввиду равномерно‑прерываемого изменения по‑
тенциала  в  точках  его  изменения,  получают 
колебательные  движения.  Естественно,  что 
колебаться  будут только  частички  с  малень‑
кой массой.

Помирил две теории.
Да, отсюда становится понятным наиболь‑

шее  значение  скорости  света.  Что  за  потен‑
циал, я ещё не понял. Проверка (…?) посчитать, 
каково  расстояние  изменения  потенциала 
у  разных  частиц.  Эта  величина,  умноженная 
на  скорость  частицы,  должна  быть  постоян‑
ной для всех частиц в данной точке простран‑
ства. Если удастся, то «относительность» вся 
будет  сама  собой  вытекать  отсюда.  Вот  ви‑
дишь,  куда  завела меня моя фантазия. Вообще 
это ерунда. Сегодня я в это не верю. <…>

ПисЬма николаЯ Басова
к невесТе ксении назаровоЙ

5 июля 1947 года

<…> Только что вернулся из сада. Откачивали 
с  папой  мёд  у  пчёл.  Всего  искусали  пчёлы. 
Большой палец на правой руке так распух, что 
с  трудом  удаётся  писать.  Второй  день  дома, 
а  уже  сильно  соскучился.  Очень,  очень  хочется 
видеть  тебя.  Напечатал  карточки,  которые 
посылаю тебе, только все не влезут в письмо. 
Придётся  отправлять  по  частям.  Какие тебе 
хочется видеть больше всего? <…>

Без даты

<…> Я так  скучаю  по тебе,  как  ещё  никогда 
не скучал. Ещё полмесяца остаётся до Москвы, 
хочется,  чтобы  скорее  кончилось лето,  чтобы 
увидеть  тебя.  Учиться  мне  тоже  пока  неохо‑
та, хоть, когда бывает время, с удовольствием 
занимаюсь относительностью. Учиться не хо‑
чется потому, что в этом году ни дня не отды‑
хал – всё время занят на строительстве.
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Ксения Назарова. 1949 г.

1 января 1949 года

<…>  Каникулы  подходят  к  концу,  а  ещё так 
много  нужно  сделать.  Очень  плохо  подвига‑
ются мои занятия механикой. Не потому, что 
я  уделяю  ей мало  времени,  а  потому,  что  эта 
вещь довольно трудная, особенно в ландаувском 
изложении. Столько вопросов. Прочитал толь‑
ко половину.  Сижу на тензорах.  У Ландау  есть 
маленькое приложение с изложением тензоров, 
но понять трудно. Очень жалею, что не захва‑
тил с собой книг и особенно алгебры. <…>

6 августа 1947 года

<…>  Для  меня  самым  главным  в  жизни 
стало то,  что  я тебя люблю. Люблю и  верю 
в тебя. <…>

8 июля 1947 года

<…> Только что вернулся с «деловой прогулки». 
Проходя по городу, встречал много своих ребят 
из  класса.  В  общем,  очень  скучно.  Заниматься 
ещё не начал. Свободное время вожусь  с фото. 
Вчера  сделал  пробный  портрет  Эйнштейна. 
В общем, вышло удовлетворительно. Посылаю 
тебе маленький отпечаток с того же негати‑
ва. Пиши мне. Я так соскучился по тебе. Сейчас 
спал и был почти уверен, что меня ждёт твоё 
письмо.  Но  его  не  оказалось.  Буду  надеяться, 
что получу его завтра. Коля.

Привет маме и Люсе.

2 августа 1947 года

<…> Ты для меня всё. Когда я думаю о тебе, 
то  всё  остальное  становится  очень  малень‑
ким и неважным. Хочется написать что‑нибудь 
такое, чтобы ты почувствовала, как я люблю 
тебя. <…>
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Последние
студенческие каникулы.
С собакой Стеллой.
Воронеж. 1949 г.



Документы о приёме выпускника ММИ 
Н. Г. Басова в ФИАН на должность 

инженера в лабораторию колебаний.

Копия диплома Н. Г. Басова об окончании 
Московского механического института 
(в будущем МИФИ). 1950 г.
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Новое здание ФИАН на Ленинском проспекте. 1950‑е гг.

«овладеТЬ физикоЙ
в Полном оБъЁме»

Я пришёл в ФИАН в 1948 году, через несколь-
ко лет после войны, и не почувствовал, что здесь 
ведутся какие-либо военные исследования. Все 
наши помыслы были направлены на то, что-
бы овладеть физикой в полном объёме, чтобы 
строить наше народное хозяйство.

Если говорить о мазерах и о лазерах, то, 
конечно, сантиметровые волны, применяе-
мые в радиолокации, были детищем войны. 
Радиотехника и радиофизика были широко 
представлены у нас в лаборатории: с одной сто-
роны, развивалась радиоастрономия, с дру-
гой – радиоспектроскопия. Но мы занимались 
ими без какой-либо связи с военными исследо-
ваниями. (Н. Г. Басов) 

изуЧение излуЧениЯ в синХроТроне

В это время в ФИАНе под руководством 
Александра Михайловича Прохорова шла ра-
бота по изучению синхротронного излучения 
в маленьком синхротроне. А. М. Прохоров пред-
ложил мне запустить этот синхротрон в режиме 
кратного резонанса, т. е. когда частота возбуж-
дающего поля в целое число (4–6) раз превы-
шает частоту обращения частиц. Для того что-
бы регистрировать излучение, была создана 
аппаратура для приёма сантиметровых волн.

Одновременно с этой работой академик 
С. И. Вавилов, директор ФИАНа, поручил 
А. М. Прохорову заниматься радиоспектроско-
пией. Мы строили радиоспектроскопы, органи-
зовали семинар в группе Прохорова, изучали 
теорию и эксперимент радиоспектроскопии. 
(Н. Г. Басов) 

По ПриГлаШению в фиан

Уже будучи студентом, я стал работать ла-
борантом в Физическом институте имени 
П. Н. Лебедева Академии наук. Туда меня при-
гласил известный учёный-физик академик 
Михаил Александрович Леонтович. Затем 
я стал инженером в Лаборатории колебаний, 
заведовал которой Александр Михайлович 
Прохоров. Впоследствии нас с ним связало не-
мало совместных исследований. (Н. Г. Басов)
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Супруги Басовы. 1950. Фотографировал отец Н. Г. Басова.

семеЙнаЯ ЖизнЬ

Поженились мы перед моей дипломной ра-
ботой, которая была посвящена молекулярным 
пучкам. А Николай Геннадиевич к этому време-
ни, ещё будучи студентом, уже работал в ФИАНе 
в группе А. М. Прохорова. Его определил туда 
академик М. А. Леонтович, который был за-
ведующим Лабораторией колебаний и под 
ру ко водством которого Николай Геннадиевич 
досрочно защитил диплом и стал затем его 
аспирантом. Так что я выходила замуж уже 
за инженера-физика.

Он переехал к нам из общежития в комму-
нальную квартиру. Помню, как сейчас, его фанер-
ный ящик, перепоясанный солдатским ремнём, 
в него были сложены старые учебники, томик 
А. Франса, а также «Четыре лекции по теории 
относительности» Эйнштейна, «Квантовая тео-

рия излучения» Гайтлера, которые он пронёс 
через всю войну. Там же были конспекты лек-
ций профессора Рытова по теории колебаний, 
которые мы переписывали по очереди. Николай 
Геннадиевич сразу же был избавлен от быта, 
к которому и не был никогда приспособлен, не-
смотря на фронтовую жизнь и жизнь в обще-
житии. Но что касалось каких-то технических 
дел, это у него получалось просто замечатель-
но. У него были очень хорошие руки – он мог 
абсолютно всё починить, наладить, сколотить.

Теперь, наконец-то, у Нико лая Геннадиевича 
появился свой письменный стол. Но основное 
место работы было, конечно, в лаборатории: 
ведь он был не только теоретиком, но и экс-
периментатором и очень хорошим инженером. 
(К. Т. Басова)
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На каникулах в Воронеже. Слева направо: Николай Басов и его брат Владимир. 1950 г.

Из автобиографии Н. Г. Басова.

К. Т. Басова.



Н. Г. Басов и первые молекулярные генераторы. Середина 1950‑х годов.

мудрое руководсТво

Хочется осветить послевоенные работы 
ФИАНа, в частности работы Д. В. Скобельцына, 
который занимался космическими лучами. 
Поток энергии из космоса назывался лучами, 
но это не лучи, а поток частиц. Эти частицы от-
крыл академик Д. В. Скобельцын с помощью ка-
меры Вильсона, помещённой в магнитное поле; 
академик Г. С. Ландсберг открыл комбинацион-
ное рассеяние света; академик П. А. Черенков 
открыл новый вид излучения, которое теперь 
называют его именем. По поводу этого излуче-
ния было много скептических высказываний.

Теперь мы можем оценить, насколько муд-
рым был подход С. И. Вавилова: он способ-
ствовал развитию именно этих направлений. 
Можно назвать целый ряд других работ, кото-
рые были выполнены в Физическом институте. 
В этот список закономерно входят все работы 
по квантовой электронике, по мазерам, кото-
рые в то время развивались. Именно широкий 
подход к ним как к колебательным системам, 
как к нелинейным системам позволил ре-
шить очень много принципиальных вопросов. 
(Н. Г. Басов) 

аТмосфера ПослевоеннЫХ леТ

До войны физика в Советском Союзе была 
достаточно сильной. Советские учёные имели 
основания претендовать на передовые пози-
ции в мировой науке. Мы это отчётливо пони-
мали, это был тот дух творчества и исканий, 
который был вложен в нас учёными старшего 
поколения. Мы старались этот высокий дух со-
хранить и привить его молодёжи. Вот так бы 
я определил ту атмосферу, в которой мы жили 
в послевоенные годы.

Главная задача нашего Института сегодня, 
как она понимается нами и как поставлена пе-
ред нами нашим Правительством и Академией, 
состоит в том, чтобы всемерно способствовать 
развитию новых идей и направлений в физике. 
В этом же ключе мы работали и в послевоенное 
время. (Н. Г. Басов) 
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Страницы из дипломной работы Николая Басова 
«Запуск синхротрона на 4‑ и 5‑кратностях». 1950 г.
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Когда в лабораторию Прохорова пришёл дипломник 
Н. Г. Басов, Прохоров убедил директора ФИАНа 
ввести для Басова в лаборатории ещё одну 
штатную единицу, а за это обещал предоставить 
свой синхротрон для исследований по другому 
научному направлению. В ФИАНе говорили, что 
Прохоров обменял синхротрон на Басова, а Прохоров 
шутил, что Басов достался ему очень дорого.

Выписка из приказа о назначении Н. Г. Басова 
на должность инженера ФИАН, 1950 г.

Регистрационный бланк члена ВКП(б) Н. Г. Басова 
к партбилету № 9881431 (1951 г.)

Отчётная 
карточка 

на партбилет 
№ 9881431 

1951 г.

в асПиранТуре

После окончания Московского инженерно-
физического института в 1950 году я поступил 
в аспирантуру на кафедру теоретической физи-
ки. Моим научным руководителем был Михаил 
Александрович Леонтович. Конечно же, вы-
брать для себя свой, единственный путь в на-
уке не так-то легко. Ведь открытия обычно 
рождаются во время глубоких исследований 

глобальных физических проблем. И для того, 
чтобы меньше терять времени на не относя-
щуюся непосредственно к твоей теме работу, 
нужно уметь чётко ставить перед собой задачи. 
Мне было нелегко начинать с такими извест-
ными физиками, как Леонтович, Прохоров.

В те годы мы, молодые физики, начали свои 
исследования на новом научном направлении – 
молекулярной спектроскопии. Тогда и началось 
наше тесное сотрудничество с Александром 
Михайловичем Прохоровым, которое помогло 
нам в нашей совместной работе в области кван-
товой электроники. Первые мои научные тру-
ды были связаны с исследованиями ядерных 
моментов радиоспектроскопическими метода-
ми. (Н. Г. Басов) 



Отчёт аспиранта Н. Г. Басова о проделанной в 1951 году работе по теме «Постройка радиоспектроскопа
с электрической молекулярной модуляцией». 1952 г.

своЙ ПодХод

В своей непосредственной работе мы пы-
тались создать источники излучения, непре-
рывно перекрывающие широкий диапазон 
сантиметровых волн. Именно с этой целью мы 
изучали синхротронное излучение. Это нужно 
было для исследования атмосферы, различных 
веществ, их поведения в сантиметровом диапа-
зоне длин волн.

Духа военного времени в лаборатории не чув-
ствовалось. Я немного моложе Александра 
Михайловича. Во время войны он тоже был в ар-
мии, но и он не занимался в войну радиотехни-
кой. Поэтому мы не были исследователями ра-
даров, и в этом смысле у нас и у американских 
учёных несколько разные подходы к развитию 
квантовой электроники. (Н. Г. Басов) 

БлесТЯщиЙ эксПерименТаТор

С первых дней работы в ФИАНе Басов по-
казал себя блестящим экспериментатором, 
написав смелые и глубокие научные работы, 
связанные с исследованием ядерных моментов 
радиоспектроскопическими методами.

Это позволило ему успешно защитить кан-
дидатскую диссертацию по теме «Определение 
ядерных моментов радиоспектроскопическим 
методом». (А. Боровик)

несЧасТнЫЙ слуЧаЙ

Было у Николая Геннадиевича ещё одно от-
равление, уже в ФИАНе в 1954 году, когда в ла-
боратории во время эксперимента случился 
взрыв какого-то ядовитого газа или жидкости, 
и его по скорой помощи отвезли в Институт 
профессиональных болезней им. Обуха. Всё это, 
конечно, не могло не отразиться на его здоро-
вье. (К. Т. Басова) 

39



вЫдающеесЯ физиЧеское оТкрЫТие

В 1952 году состоялось выступление Николая 
Геннадиевича Басова на заседании Президиума 
Академии наук, в котором он (от своего имени 
и от имени A. M. Прохорова) изложил результа-
ты теоретического анализа нового принципа 
генерации и усиления электромагнитных волн, 
основанного на индуцированном испускании 
электромагнитных квантов возбуждёнными 
квантовыми системами. Впоследствии разра-
ботанные на основе этого принципа приборы 
получили название мазеров и лазеров. Вряд ли 
тогда слушатели до конца осознавали, что из-
ложенные Н. Г. Басовым результаты являются 
основой одного из самых выдающихся откры-
тий в физике XX столетия.

Результаты, представленные на этом засе-
дании, вошли в знаменитую статью Н. Г. Басова 
и A. M. Прохорова, опубликованную на страни-
цах «Журнала экспериментальной и теорети-
ческой физики» в 1954 году. (А. Н. Ораевский) 

мне наиБолее слоЖно 
даласЬ коГеренТносТЬ

Богатство и изобилие идей, разнообразие 
возможностей или широта всевозможных вне-
дрений в смежные науки, поиски физически но-
вого… Что давало больше стимулов? Всё было 
очень просто: развитие шло от простого к более 
сложному. Когда появился принцип с обратной 
связью в системах с отрицательной температу-
рой – его осуществимость не вызы-
вала сомнений, хотя и было трудно 
подобрать простейшую из возмож-
ных физических систем – аммиак. 
Были  возможны сверхпроводящие 
резонаторы, регенеративная об-
ратная связь с дополнительными 
электронными усилителями или 
молекулярные пучки, занимаю-
щие почти полностью телесный 
угол. Мне наиболее сложно далась 
когерентность. Почему генерация 
(а мы назвали систему квантовым  
генератором) должна излучать 
монохроматические колебания? 
Ширина спектральной линии – вре-
мя взаимодействия с полем неиз-
бежно приводило к ширине линии 
излучения. Понятие стационарно-
сти в  условиях потока молекул, как 

Отрывок из рукописи Н. Г. Басова.

в числе молекул, так и в числе квантов, ведущее 
к монохроматичности, почти никто не воспри-
нимал из окружающих меня людей, в том числе 
и очень крупных теоретиков. (Н. Г. Басов)

ПерваЯ раБоТа
По кванТовоЙ элекТронике

Теория нелинейных колебаний очень актив-
но изучалась в лаборатории колебаний.

Предшественниками этого были академики 
Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, ныне член-
корреспондент АН СССР С. М. Рытов и многие 
сотрудники лаборатории, работавшие в этом 
направлении. На конференции по радиоспек-
троскопии мы докладывали о возможности са-
мовозбуждения применительно к молекуле СsF. 
В дискуссии со многими коллегами, а затем во 
время доклада в зале возник вопрос: а почему 
не аммиак? (Аммиак – классическое вещество 
радиоспектроскопии.) Мы отвечали, что можно 
использовать и аммиак, для этого нужны лишь 
немного другие условия, чем для СsF: у нас был 
цилиндрический конденсатор, а нужно было 
переходить к другим сортирующим системам.

Такова была предшествующая обстанов-
ка. Мы написали с А. М. Прохоровым статью 
в ЖЭТФ – это было начало 1953 году,  – и она уже 
должна была выйти, когда мы обнаружили, что 
в численных коэффициентах условий самовоз-
буждения было пропущено 2π в какой-то степе-
ни. Это вынудило нас забрать на доработку ста-
тью, отправленную в ЖЭТФ.



Мы её опубликовали только через год, по-
слав в редакцию во второй раз. Теперь она да-
тирована 1954 годом, а поступила в редакцию 
в декабре 1953 года (Н. Г. Басов, А. М. Прохоров. 
Применение молекулярных пучков для радио-
спектроскопического изучения вращательных 
спектров молекул. ЖЭТФ, 1954, т. 27, № 4).

До публикации этой статьи была очень инте-
ресная дискуссия по поводу ещё одного вопроса. 
Мазеры ещё не работали, но мы поставили во-
прос о том, будет ли излучение молекул в резо-
наторе за счёт собственного поля когерентно. 
Мы его тщательно обсуждали со многими кол-
легами в ФИАНе, в том числе с сотрудниками 
теоретического отдела. Так, с В. Я. Файнбергом, 
ныне профессором, мы провели в обсуждении 
много часов. Я также обсуждал этот вопрос 
с академиком Л. Д. Ландау. Оказалось, что во-
прос нетривиален. Мы считали, что излучение 
будет совершенно монохроматическим, шири-
на излучаемой полосы будет стремиться к нулю 
при выполнении условия самовозбуждения. 
Этот вопрос для нас был совершенно ясен, для 
доказательства у нас были наши представления 
о физических процессах. Однако с кем бы мы ни 
обсуждали этот вопрос, все давали на него от-
рицательный ответ: ширина полосы излуче-
ния будет такая же, как ширина спектральной 
линии. Работа о самовозбуждении резонатора 
пучком молекул многократно обсуждалась на 
разных семинарах: в Университете, в ФИАНе, 
в других местах. Эту работу можно назвать 
первой публикацией по квантовой электро-
нике. Кроме того, у нас появилось желание, да 
и обстановка была готова для того, чтобы рас-
сматривать явления, которые происходят при 
молекулярной генерации. Потребовалось неко-
торое время, чтобы создать теорию дисперсии 
для молекулярных пучков с учётом эффекта 
насыщения и на её основе написать уравнения 
для молекулярного генератора. Появилась соот-
ветствующая работа – «Теория молекулярного 
генератора и молекулярного усилителя мощно-
сти», которая была выполнена также совмест-
но с А. М. Прохоровым. Эта вторая советская 
работа по квантовой электронике была доло-
жена на конференции Фарадеевского общества 
в Англии. Я думаю, эти две работы и послужили 
основанием для последующего развития работ 
по квантовой электронике. А в целом огромную 
роль в быстром развитии квантовой электро-
ники сыграла высокая научная культура, свой-
ственная Лаборатории колебаний Физического 
института им. П. Н. Лебедева. В лаборатории 

и в Институте можно было получить консуль-
тацию, аппаратурную помощь, выслушать кри-
тические замечания по любым вопросам. Более 
подходящего места для проведения такой рабо-
ты, мне кажется, в Советском Союзе не было.

В этом смысле нам очень повезло, и вся атмо-
сфера очень строгого подхода ко всем вопро-
сам, связанным с решением научных проблем, 
с одной стороны, не отпускала нашу фантазию 
очень далеко, а с другой стороны, превращала 
фантазию в уравнения, которые были решены, 
и в экспериментальные установки, которые  
в скором времени подтвердили теоретические 
предсказания.

Я сказал бы, что всё это – особо благопри-
ятная атмосфера научного творчества, кото-
рую создал в Институте академик С. И. Вавилов 
и которую очень активно поддерживал и раз-
вивал академик Д. В. Скобельцын, преемник  
С. И. Вавилова на посту директора Института. 
(Н. Г. Басов)

крещение кванТовоЙ элекТроники

Существует много литературы, посвящённой 
истории квантовой электроники. И всегда мы 
видим 1954 год, когда был создан первый кван-
товый генератор – (мазер) в СССР и США.

Этому предшествовали, конечно, много-
численные обсуждения и доклады. Мне до-
велось присутствовать на докладе Николая 
Геннадиевича в Политехническом музее в мае 
1952 года, посвящённом возможности создания 
квантового генератора.

Как сейчас помню, был прекрасный солнеч-
ный день, мы подкатили с ветерком на трамвае 
к Политехническому музею. Там в малом зале 
проходила всесоюзная конференция по радио-
спектроскопии, где Николай Геннадиевич был 
одним из докладчиков. После доклада посыпа-
лись вопросы и непонятные ответы. В зале ста-
ло шумно от горячих дискуссий, многие выра-
жали недоумение и непонимание.

Председателем был академик В. А. Котель-
ников. Закрывая собрание он сказал: «Товарищи, 
мы присутствуем при рождении новой науки – 
квантовой электроники».

 Так как я тоже физик по образованию, эти 
слова буквально врезались в мою память.

P.S. Об этом событии есть упоминание в кни-
ге В. А. Котельникова «Судьба, охватившая век», 
том 2. (К. Т. Басова)
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Выписка из приказа о присвоении Н. Г. Басову
должности младшего научного сотрудника. 1954 г.

Диплом о присуждении научной степени кандидата 
физико‑математических наук Н. Г. Басову. 1953 г.

ПриБор из ГвоздЯ
и БеЧЁвки

Теперь, когда я читаю или 
слышу, что для достижения 
научного успеха нужны специ-
альные условия, я вспоминаю, 
что кандидатская диссертация 
и докторская были написа-
ны Николаем, можно сказать, 
на краешке стола.

Конечно, время шагнуло 
далеко вперёд, и теперь успех 
очень часто зависит от обо-
рудования, а тогда считалось, 
что хороший экспериментатор 
(по определению академика 
А. Ф. Иоффе) должен суметь 
сделать прибор даже из гвоз-
дя и бечёвки. (К. Т. Басова) 

оТ радиосПекТроскоПа к мазеру

Впервые о возможности использования инду-
цированного излучения квантовых систем для 
создания СВЧ генераторов Н. Г. Басов сказал в до-
кладе на конференции по магнитным моментам 
ядер, состоявшейся в 1953 году в Физическом 
институте им. П. Н. Лебедева АН СССР под 
председательством директора института  
Д. В. Скобельцына. Доклад много лет хранил-
ся в архивах и был опубликован в сборнике 
«Записки архивариуса», изданном в ФИАНе 
в 1997 году. По-видимому, Николай Геннадиевич 
был первым, кто поднял тогда  эту проблему. 

В те годы Н. Г. Басов работал в области радио-
спектроскопии молекул в Лаборатории коле-
баний ФИАНа, возглавляемой А. М. Прохо ро-
вым. Интересно, что побудительным мотивом 
к использованию индуцированного излучения 
вместо поглощения была необходимость увели-
чения разрешающей способности радиоспектро-
скопа для регистрации тонкой и сверхтонкой 
структуры спектров молекул в радиодиапазо-
не. Эти же цели отражены и в первых журналь-
ных публикациях Н. Г. Басова и А. М. Прохорова 
(ЖЭТФ, т. 27, с. 431, 1954) и группы Ч. Таунса 
в Колумбийском университете США (Physical 
Review, Vol. 93, p. 282, 1954). (О. Н. Крохин)
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Николай Геннадиевич 
Басов
и Александр Михайлович
Прохоров.



Научная характеристика на Н. Г. Басова 
от А. М. Прохорова для предоставления  
в Бюро Отделения физико‑математи‑
ческих наук АН СССР.
В заключении характеристики 
А. М. Прохоров пишет: «Басов Н. Г. 
несомненно является одним из наиболее 
выдающихся научных работников
в области радиоспектроскопии».
5 сентября 1955 года.

Утверждение Н. Г. Басова
Президиумом АН СССР 

в звании старшего
научного сотрудника. 

29 июля 1955 г.



Н. Г. Басов во время лабораторных исследований.

Доктор физико‑математических 
наук А. Н. Ораевский.

БолЬШому кораБлю – БолЬШое Плавание

Я познакомился с Николаем Геннадиевичем Басовым 
в 1953 году, когда пришёл на пред дипломную и дипломную 
практику в лабораторию колебаний Физического института 
имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР. Он был назначен на-
учным руководителем моей работы и работы моего сокурсника 
К. К. Свидзинского.

Естественно, что нас интересовала личность нашего шефа: 
ведь Н. Г. Басов был тогда молодым учёным, только что защи-
тившим кандидатскую диссертацию. Мы были в высшей сте-
пени удовлетворены высокой научной репутацией Николая 
Геннадиевича среди сотрудников лаборатории. В ФИАНе рас-
познали в нём будущего крупного учёного.

Показательно, что в день защиты им кандидатской диссер-
тации сотрудники лаборатории подарили ему красивый порт-
фель, на который прикрепили планочку с надписью: «Большому 
кораблю – большое плавание». Они не ошиблись…

Моё сотрудничество с К. К. Свидзинским было в то время 
очень тесным, и мы часто вели между собой откровенные бе-
седы, в которых обсуждали и нашего научного руководителя. 
Самой впечатляющей для нас была его насыщенность научными 
идеями. После летнего отпуска мы наверняка знали, что встре-
тим Басова наполненным новыми, неожиданными научными 
мыслями. (А. Н. Ораевский)
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Молекулярный генератор 
(мазер).

Первый экспериментальный 
мазер был изготовлен 
в трёх экземплярах.
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Первая страница докторской диссертации 
Н. Г. Басова «Молекулярный генератор». 1956 г.

окрЫлЁннЫе
романТикоЙ науки

Докторская диссертация Николая Генна-
диевича называлась «Молекуляр ный генера-
тор», т. е. мазер. Это был 1956 год – прошло 
шесть лет после окончания института.

Жизнь была напряжённой, насыщенной тру-
дом и озарениями. Романтика, которая тогда 
окрыляла науку, и меня – после рождения пер-
вого сына Геннадия – привела в аспирантуру.

Тема моей диссертации была связана 
с полупроводниковы ми соединениями, и Ни-
колаю Геннадие вичу невольно пришлось за-
интересоваться полупроводниками. Многие 
говорили тогда, что, ес ли я и сделаю диссерта-
цию сама, всё равно никто не поверит. Однако 
в свою защиту я должна сказать, что моя рабо-
та была экспериментальной и проходила в сте-
нах Курчатовского института.

После защиты вся моя так называемая науч-
ная деятельность кончилась, так как родился 
второй сын Дмитрий, и мне уже было не до нау-
ки, хотя я и оставалась преподавателем в МИФИ. 
(К. Т. Басова)

докТорскаЯ 
диссерТаЦиЯ

Н. Г. Басов с сотрудниками создали совершен-
ные в техническом отношении молекулярные 
генераторы электромагнитных волн (мазеры), 
экспериментально подтвердили зависимость 
частоты колебаний от интенсивности молеку-
лярного пучка и других факторов. В качестве ра-
бочего вещества использовались молекулы газа 
аммиака. Были разработаны методы настройки 
частоты генератора, и на линии аммиа ка впер-
вые достигнута стабильность частоты излуче-
ния с точностью до одиннадцатого знака.

Экспериментальные исследования были 
обобщены в работах 1955–1956 годов, итоги 
начального этапа развития нового метода ге-
нерации и усиления электромагнитного из-
лучения подведены в докторской диссерта-
ции Н. Г. Басова «Молекулярный генератор» 
в 1956 году. (Е. А. Авдюшева, Р. А. Милованова) 

Выписка из протокола о голосовании за присуждение
Н. Г. Басову учёной степени доктора физико‑
математических наук. 25 июня 1956 г.
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Н. Г. Басов во время работы над рукописью.

48



Автобиография Н. Г. Басова. 1955 г.

«новое и великое 
роЖдаюТсЯ в мукаХ»

Я не припомню более драматичной защиты 
докторской диссертации, чем была защита дис-
сертации Н. Г. Басовым. Сейчас кажется непонят-
ным, что работа, которая впоследствии была 
удостоена Ленинской и Нобелевской премий, 
вызвала такую неоднозначную, хотя в конеч-
ном счёте и положительную оценку. Невольно 
ещё раз вспомнишь старую истину: новое и ве-
ликое рождаются в муках. (А. Н. Ораевский) 

Текст и рисунки Н. Г. Басова к тезисам
 доклада Н. Г. Басова и А. М. Прохорова 

«Молекулярный генератор», прочитанного 
Н. Г. Басовым на заседании Всесоюзного 

научного общества радиотехники 
и радиосвязи им А. С. Попова. Октябрь 1954 г.
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отзыв о докторской
диссертации н. Г. Басова
«молекулярный
генератор»

18 июня 1956 г.

Докторская диссертация 
Н. Г. Басова посвящена экспе-
риментальному и теоретиче-
скому исследованию нового 
интересного и важного физи-
ческого прибора – молекуляр-
ного генератора.

Физические принципы, по-
ложенные в основу конструк-
ции прибора, с достаточной 
ясностью излагаются автором 
во введении к работе, в силу 
чего было бы неуместным 
их здесь повторять. Ограничусь 
лишь замечанием, что для 
Н. Г. Басова, по-видимому, ха-
рактерно стремление осмыс-
ливать физическую карти-
ну явлений по возможности 
до эксперимента, что позволи-
ло ему идти, как правило, крат-
чайшим путём к цели. В то вре-
мя как группа американских 
физиков натолкнулась, на-
сколько я знаю, на идею мо-
лекулярного генератора слу-
чайно – при изучении работы 
другого прибора, Н. Г. Басов 
раньше всего выдвинул саму 
идею прибора. Затем им была 
совместно с А. М. Прохоровым 
разработана нелинейная тео-

отзыв о работе 
н. Г. Басова 
«молекулярный генератор»

21 декабря 1955 г.

Работа Н. Г. Басова «Молекулярный генератор», которая пред-
ставлена им в качестве докторской диссертации, – итог четы-
рёхлетней работы, проделанной им по теоретическому обосно-
ванию и экспериментальному осуществлению молекулярного 
генератора. Возможность создания молекулярного генератора 
была впервые указана Н. Г. Басовым в 1952 году.

В первой главе работы на основании квантовой теории дис-
персии с учётом эффекта насыщения дана теория стационарно-
го режима работы молекулярного генератора и молекулярного 
усилителя. Рассмотрены возможные методы получения «актив-
ных» молекул. В этой же главе рассмотрена интересная идея 
о возможности создания молекулярного генератора без исполь-
зования молекулярного пучка.

На основании теоретических расчётов доказывается моно-
хроматичность колебаний, а также их высокая стабильность, 
что, в частности, позволит использовать его в качестве эталона 
частоты (времени) высокой точности.

Во второй главе дана теория работы отдельных узлов мо-
лекулярного генератора с использованием пучка молекул ам-
миака (NH3), а также приведена конструкция изготовленного 
молекулярного генератора. В этой же главе приведены резуль-
таты, которые достаточно хорошо совпали с теоретическими 
расчётами.

Как теоретическая часть, так и экспериментальная часть ра-
боты, каждая в отдельности, представляют большую ценность, 
и любая из этих частей могла быть представлена в качестве док-
торской диссертации.

Считаю, что Н. Г. Басов по своей научной квалификации безу-
словно достоин степени доктора физико-математических наук.

Заведующий Лабораторией колебаний,
доктор физико‑математических наук А. М. Прохоров
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рия молекулярного генерато-
ра. Эта теория проста и нуж-
дается ещё в развитии, но она 
адекватна (в первом прибли-
жении) сути дела и доста-
точна для конструирования 
и наладки прибора. На таком 
фундаменте Н. Г. Басов и смог 
в очень сжатые сроки постро-
ить молекулярный генератор 
и изучить важнейшие стороны 
его работы. <…>

Автор не только добил-
ся успеха (построил новый 
и ценный физический при-
бор), но и добился этого 
успеха не случайно, а вполне 
заслуженно.

Сделанные замечания, раз-
умеется, не могут изменить 
высокую оценку работы 
Н. Г. Басова, который на осно-
вании представленной дис-
сертации вполне заслужива-
ет присуждения ему учёной 
степени доктора физико-
математических наук.

Член‑корреспондент 
АН СССР В. Л. Гинзбург

рецензия на диссертацию н. Г. Басова 
«молекулярный генератор», представленную 
на соискание учёной степени доктора 
физико-математических наук

22 июня 1956 г.

Идея создания молекулярного генератора была впервые вы-
сказана автором диссертации в 1952 г. Позже, в конце 1954 г., 
Гордон, Цайгер и Таунс описали весьма интересные эксперимен-
ты с генератором такого типа.

Интерес к молекулярному генератору вызван тем, что 
он даёт возможность получать весьма монохроматические ко-
лебания и может быть использован в качестве очень точного 
радиоспектроскопа.

Высокая стабильность частоты молекулярного генератора, 
по-видимому, позволит поставить опыты по лабораторной про-
верке общей теории относительности по влиянию гравитаци-
онного поля Земли на скорость течения времени.

В настоящее время Н. Г. Басовым совместно с А. М. Про-
хоровым разработана достаточно строгая и полная теория мо-
лекулярного генератора, которая в основных чертах подтверж-
дена экспериментами диссертанта и работами Гордона, Цайгера 
и Таунса.

<…> Очень интересна идея Н. Г. Басова и А. М. Прохорова о соз-
дании «отпаянного» генератора и усилителя. Доведение такой 
системы до практического осуществления, по-видимому, позво-
лит широко ввести эти приборы в практику и поставить много 
новых и важных физических исследований. <…>

<…> Диссертация Н. Г. Басова является крупным научным 
трудом, открывающим новые возможности в области научных 
и практических приложений радиоспектроскопии. <…>

На основании изложенного считаю, что работа Н. Г. Басова 
вполне удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым 
к докторским диссертациям, и считаю Н. Г. Басова вполне заслу-
живающим присуждения ему учёной степени доктора физико-
математических наук.

Член‑корреспондент АН СССР,
доктор физико‑математических наук Е. К. Завойский

51



отзыв о диссертации
н. Г. Басова 
«молекулярный
генератор»

6 июня 1956 г.

Работа Н. Г. Басова под на-
званием «Молекулярный гене-
ратор», представленная в каче-
стве докторской диссертации, 
является весьма серьёзным 
исследованием большого ко-
личества вопросов, связан-
ных с осуществлением ново-
го, чрезвычайно интересного 
устройства, имеющего прин-
ципиальное значение для 
радиофизики. Автор данной 
диссертации уже в 1952 году 
впервые указал на возмож-
ность создания молекулярно-
го генератора и в дальнейшем 
самостоятельно и совмест-
но с А. М. Прохорым провёл 
большие физические иссле-
дования, приведшие его к осу-
ществлению действующего 
прибора.

В диссертации освещаются 
те основные вопросы, разре-
шение которых привело авто-
ра к успешному завершению 
важного этапа исследования, 
и данная работа по своему зна-
чению далеко выходит за рам-
ки решения частной экспери-
ментальной задачи. Не говоря 
уже о важном значении созда-
ния источника радиочастот-

ных колебаний с необычайной стабильностью, намного пре-
восходящей стабильность всех известных до сих пор устройств, 
в ходе разработки молекулярного генератора были решены ин-
тересные и важные теоретические и экспериментальные задачи. 
Самостоятельность и оригинальность работы привели к тому, 
что полученные результаты более строги и полнее, чем те, ко-
торые были независимо получены и опубликованы Гордоном, 
Цайгером и Таунсом, а также имеются в других публикациях.

<…> Систематический и полный анализ всех основных про-
цессов, протекающих в молекулярном генераторе, делает дан-
ную работу весьма ценным широким исследованием.

<…> Не вызывают сомнений интересные соображения автора 
по поводу возможности создания «отпаянного» генератора.

<…> Удачное решение многих вопросов (откачка, защита 
квадру польного конденсатора от избыточного пучка, ввод пучка 
в резонатор через предельный волновод и ряд других) и проду-
манная постановка исследования работы действующего моле-
кулярного генератора свидетельствуют о зрелости Н. Г. Басова 
как физика, успешно сочетающего экспериментальное мастер-
ство с глубоким анализом существа изучаемых явлений.

Оценивая всю работу в целом, необходимо признать, что осве-
щённый в диссертации широкий комплекс теоретических и экс-
периментальных исследований, приведший автора к созданию 
молекулярного генератора, представляет весьма значительный 
физический и технический интерес и имеет большие перспек-
тивы для дальнейшего расширения и развития.

Н. Г. Басов показал себя опытным и широко эрудированным 
исследователем, сочетающим свободное владение теоретиче-
ским аппаратом с экспериментальным мастерством, и вполне 
заслуживает присуждения ему учёной степени доктора физико-
математических наук.

Доктор физико‑математических наук, 
профессорВ. В. Мигулин
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рецензия на докторскую
диссертацию н. Г. Басова
«молекулярный
генератор»

12 июня 1957 г.

В диссертации изложены 
основы теории нового физи-
ческого прибора – «молеку-
лярного генератора», а также 
эксперименты по осущест-
влению и изучению работы 
этого генератора. Н. Г. Басов 
является автором основной 
идеи этого прибора, кото-
рая заключается в исполь-
зовании квантовых перехо-
дов между молекулярными 
уровнями для возбуждения 
высокочастотных колебаний 
в полых резонаторах. Таким 
образом, становится возмож-
ным создание естественно-
го эталона частоты чрезвы-
чайно высокой стабильности 
и точности (недостижимой 
другими методами). Эта ори-
гинальная и остроумная идея 
в работах Н. Г. Басова (частич-
но выполненных совместно 
с А. М. Прохоровым) получила 
не только теоретическое обо-
снование и разработку, но – 

что является наиболее существенным – также и эксперимен-
тальное осуществление.

В диссертации даётся подробное изложение теории моле-
кулярного генератора, в основном базирующееся на собствен-
ных работах автора. Рассмотрено влияние различных факторов 
на частоту генерации, развита теория молекулярного усилите-
ля, теоретически исследован вопрос о работе генератора на газе 
и т. д. Выполнен полный расчёт всех элементов генератора, из-
ложена его конструкция и приведены результаты эксперимен-
тального исследования основных параметров, характеризую-
щих работу установки (стабильность частоты, генерируемая 
мощность и т. д.). При этом выяснено, что теория находится в хо-
рошем согласии с экспериментом.

Работы, выполненные Н. Г. Басовым и вошедшие в рецензи-
руемую диссертацию, характеризуются высоким уровнем тео-
ретического анализа сложных физических проблем, с которыми 
мы встречаемся при попытке выяснения основных физических 
процессов, происходящих в такой необычной радиотехнической 
системе, использующей квантовые свойства измерения. Вместе 
с тем на очень высоком уровне находятся и экспериментальные 
способности автора диссертации, сумевшего преодолеть боль-
шое число разнообразных трудностей, встречающихся на пути 
создания молекулярного генератора.

Таким образом, можно констатировать, что автор диссерта-
ции как по значению полученных им научных результатов, так 
и по своей научной квалификации бесспорно заслуживает при-
своения ему степени доктора физико-математических наук.

Академик
Л. А. Арцимович
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отзыв о диссертации
н. Г. Басова
«молекулярный
генератор»

Июнь 1956 г.

В диссертации Н. Г. Басова 
разработан новый метод по-
лучения незатухающих ко-
лебаний, основанный на ис- 
пользовании индуцированно-
го излучения молекул. Этот 
во многом замечательный 
метод генерации колебаний, 
названный автором молеку-
лярным генератором, был 
осуществлён и исследован 
экспериментально.

Получение эталона частоты, 
определяемого внутренними 
свойствами атомов или моле-
кул, в последние годы привле-
кает всё большее внимание.

Актуальность этой задачи 
очевидна. В своё время воз-
никла и была решена анало-
гичная задача, необходимая 
для уточнения эталона дли-
ны, а именно: сравнение ме-
тра со световой длиной вол-
ны. Однако эталон длины 
существует, и речь может идти 
лишь о периодическом или 
даже однократном сравнении 
этого эталона с физической 
константой – длиной волны 
света. Иначе дело обстоит с из-
мерением времени. У нас нет 

часов, настолько совершенных, какие могут оказаться необхо-
димыми при решении тех или иных задач. Поэтому здесь воз-
никает более сложная проблема – разработка новых «атомных» 
или «молекулярных» часов.

Не менее интересна и обратная задача, а именно: точное из-
мерение частот атомных и молекулярных спектров, лежащих 
в области радиочастот. С обеих этих точек зрения молекуляр-
ный генератор представляет значительный интерес и имеет 
отчётливые перспективы дальнейшего применения. К этому 
следует добавить, что физика явлений, происходящих в таком 
генераторе, весьма своеобразна и совсем не элементарна.

Всё это делает диссертационную работу Н. Г. Басова весьма 
интересной не только для специалистов в области физики коле-
баний, но и для физиков других специальностей, к числу кото-
рых принадлежит, в частности, и автор этого отзыва.

Вместе с тем диссертация заслуживает детального рассмо-
трения. Прежде всего хочу отметить, что диссертация написана 
очень хорошо, и изложение настолько полное, что оно вполне 
доступно пониманию любого физика, в том числе и не являю-
щегося специалистом в этих вопросах.

<…> Могу заметить, что, хотя вывод конкретных формул про-
ведён в диссертации очень хорошо и всюду виден характер сде-
ланных приближений и допущений, исходные положения ис-
пользованной теории дискутируются, по-моему, недостаточно. 
Вместе с тем, сравнивая теорию, развитую Н. Г. Басовым, с ре-
зультатами зарубежной работы, которую автор цитирует в за-
ключительном параграфе диссертации, можно утверждать, что 
теоретическое рассмотрение, проведённое автором, значитель-
но совершеннее того, что сделано другими физиками.

Несколько слов об экспериментальной части работы, в от-
ношении которой у меня нет замечаний. Не нужно быть спе-
циалистом, для того чтобы понять, что автором решена слож-
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Выписка об утверждении Н. Г. Басова в учёной 
степени доктора физико‑математических наук. 

1957 г.

ная экс периментальная задача и что эта часть 
работы также заслуживает весьма высокой 
оценки. То, что экспериментальное исследова-
ние генератора пока ещё не полностью закон-
чено, нельзя считать дефектом диссертации. 
Основное выяснено, и показано, что генератор 
действительно обладает теми свойствами, ко-
торые предсказывает развитая в диссертации 
теория.

Среди ряда вопросов, которые исследова-
ны в экспериментальной части работы, автор 
рассматривает влияние интенсивности моле-
кулярного пучка на частоту, которая генери-
руется. Диссертант указывает, что это может 
быть использовано для улучшения настройки 
генератора. Быть может, с этой же точки зре-
ния было бы полезно экспериментально рас-
смотреть влияние на частоту добротности ре-
зонатора О.

Все сделанные мною замечания связаны 
с вопросами, которые, на мой взгляд, не полу-
чили полного решения в диссертации. Я уде-
лил им столько места не потому, что вижу 
какие-нибудь серьёзные дефекты в работе. 
Наоборот, это обсуждение вызвано тем, что ра-
бота представляется мне исключительно ин-
тересной, и поэтому желательно глубже понять 
весь круг вопросов, которые с ней связаны.

Я полагаю, что на основании сказанно-
го должно быть ясно моё мнение о том, что 
Н. Г. Басову бесспорно следует присудить сте-
пень доктора физико-математических наук.

Член‑корреспондент
АН СССР И. М. Франк

Копия диплома доктора наук МФМ  
№ 000153 Николая Геннадиевича Басова.

55



В Сухуми.

вЫБор судЬБЫ

Когда Николай Геннадиевич Басов стал из-
вестным учёным, вокруг него сразу же стали 
виться женщины. Ведь в то время престижно 
было быть женой именно учёного.

Ксении Тихоновне тогда сильно зави-
довал весь женский пол. И вот на одной 
пресс-конференции состоялся диалог между 
Николаем Геннадиевичем и одной миловидной 
девушкой.

– Николай Геннадиевич, как вы с женой 
познакомились?

– Мы же вместе учились, в одной группе, – 
ответил Басов.

– А сколько девиц было в группе?
– Одна, – вздохнул он.
– Выходит, выбирать было не из кого, – съяз-

вила девушка.
Тогда за мужа вступилась жена: «Зато мне 

было из кого выбирать». (Ю. М. Попов)
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У родителей в Воронеже. 
Слева направо: 1‑й ряд – жена Ксения, сын Геннадий, брат Владимир; 
2‑й ряд – мать Зинаида Андреевна, отец Геннадий Фёдорович. В роли фотографа – Н. Г. Басов. 1957 г.

Супруги Басовы.
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Премьер‑министр Республики Индии Джавахарлал Неру во время посещения Физического института 
имени Лебедева АН СССР. Среди присутствующих: М. В. Келдыш, В. С. Вавилов, Н. Г. Басов и П. А. Черенков. 
1958 г.

Визит Джавахарлала Неру в ФИАН. Слева направо:
Н. Г. Басов, М. В. Келдыш, Д. Неру, В. С. Вавилов. 
1958 г.

Н. Г. Басов – доктор физико‑математических наук, 
сотрудник Физического института 
им. П. Н. Лебедева АН СССР, 
лауреат Ленинской премии (1959 г.).

58



Визит Нильса Бора в ФИАН. 
Слева направо: Д. В. Скобельцын, Е. Л. Фейнберг, 
Оге Бор, Нильс Бор, И. Д. Рожанский, Н. Г. Басов. 
1961 г.

Слева направо: Николай Басов, Игорь Штраних, Нильс Бор, Георгий Жданов, Дмитрий Скобельцин, Оге Бор
около телевизионного микроскопа, который предназначен для просматривания ядерных фотоэмульсий.

мноГоЧисленнЫе ГосТи фиан

После того как заработал молекулярный ге-
нератор, у нас было много гостей, мы их при-
нимали с утра до вечера, показывали биения 
между идентичными генераторами. 

Мы первыми получили биения: было сде-
лано три генератора, между двумя парами на-
блюдались биения, и мы изучали стабильность 
частоты излучения. (Н. Г. Басов) 

Приезд нилЬса Бора

В мае 1961 года, за 16 месяцев до своей смер-
ти, великий физик Нильс Бор совершил двухне-
дельную поездку в СССР. В Москве он трижды 
посетил ФИАН. После краткой беседы в каби-
нете Д. В. Скобельцына пошли осматривать 
некоторые лаборатории. Бору показали авто-
матическую установку для просмотра фото-
эмульсионных треков, синхротрон Петухова 
на 700 МэВ, лазер Басова, установку для ори-
ентирования ядер Прохорова. Бор предпочёл 
осматривать установки, а не разговаривать 
с теоретиками. (Е. Л. Фейнберг)
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Постановление об утверждении Н. Г. Басова 
на должность заместителя директора  
Физического института им. П. Н. Лебедева. 
14 ноября 1958 г.

Выписка из протокола об избрании Н. Г. Басова
заведующим сектором молекулярных генераторов.

13 апреля 1959 г.

Выписка из протокола об утверждении Н. Г. Басова
заведующим сектором молекулярных генераторов. 

13 мая 1959 г.

оБ уЧеникаХ
и ПоследоваТелЯХ

После защиты докторской дис-
сертации у Николая Геннадиевича 
появились ученики и последова-
тели, которые занимались раз-
работкой теории молекулярных 
генераторов и эксперименталь-
ными исследованиями.

В 1958 году Басов был назначен 
заместителем директора инсти-
тута по научной части.

В 1959 году под его руко-
водством в ФИАНе был орга-
низован сектор молекулярных 
генераторов.
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Обсуждение эксперимента. Слева направо: А. З. Грасюк, В. Ф. Ефимков, Н. Г. Басов.

Отзыв о научных работах Н. Г. Басова.
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Труд уЧЁноГо

Процесс творчества начинается именно 
тогда, когда вы, достаточно глубоко зная свой 
предмет, уже можете понять, чего вы не знае-
те, чего не умеете. Именно здесь и начинается 

ПоТрЯсающаЯ инТуиЦиЯ 
и изоБреТаТелЬносТЬ

В своих идеях Басов проявлял не обычайную 
широту взглядов и изобретательность и был 
весьма нетерпелив и настойчив, воплощая их 
в жизнь. Его удивительные интуиция и изобре-
тательность, свидетелем которых я стал, буду-
чи его аспирантом в 1960-х годах, вдохновляли 
людей в его окружении. 

По роду своей деятельности Басов был свя-
зан с огромным количеством людей, и пример-
но из 300 аспирантов, которых он курировал, 
около 60 стали профессорами.

Кроме научной страсти и энтузиазма Басову 
было присуще ещё и чувство справедливости. 
До сих пор помню день в 1969 году, когда я рас-
сказал ему о своей идее использования лазеров 
для разделения изотопов. Я надеялся, что по-
сле обсуждения мы сможем вместе написать 
статью. Он сразу понял идею, но сказал, что я 
должен опубликовать работу самостоятельно, 
потому что это будет очень важно для моей ка-
рьеры. Он не хотел приписывать себе заслуги 
своих учеников.

Помимо исследований Басов много време-
ни уделял административным обязанностям 
и  общественной деятельности. Действительно, 
он занимал самые высокие посты: в 1973 
году стал директором Физического инсти-
тута им.  П. Н. Лебедева, а также был членом 
Верховного Совета СССР, Президиума Академии 
наук и других организаций.

Это сочетание фундаментальных исследо-
ваний и политики требовало от него больших 
затрат интеллектуальных, эмоциональных 
и физических сил. Однако искренность убежде-
ний Басова в сочетании с его честностью и от-
кровенностью означала, что им были допуще-
ны всего лишь несколько ошибок, неизбежных 
при любой централизованной политической 
системе.

Наиболее творческие и деятельные люди 
часто вызывают у окружающих зависть, и кри-
тические замечания в адрес Басова со стороны 
некоторых учёных кажутся мне обратно про-
порциональными их собственным способно-
стям. (В. С. Летохов)

В обеденный перерыв – на волейбольную площадку 
в ФИАНе.

ваша точка отсчёта вклада в науку. Что вы хоте-
ли бы в неё привнести, что нового открыли для 
себя, для общества?

К сожалению, сегодня всё знать невозмож-
но, поэтому приходится выбирать – кем быть 
и что делать. С этим трудным решением чело-
век сталкивается в самом начале своего жиз-
ненного пути – в юности. Конечно, не так-то 
просто выбрать себе профессию. Если это труд 
учёного – то наметить для себя первые темы 
самостоятельных исследований, найти то, чему 
посвятишь свою жизнь. Многое здесь зависит, 
разумеемся, от способностей, от склонностей 
человека. (Н. Г. Басов)

несТандарТное науЧное мЫШление

Л. В. Келдыш на одном из официальных ме-
роприятий сказал мне (не имея к этому ника-
кого повода), что считал мышление Басова 
совершенно необычным (быть может, неожи-
данным) и высоко ценил это. Потом добавил: 
«...как у Фейнмана». 

Другой эпизод.  A.  M.  Прохоров на похоро-
нах Басова в ФИАНе рассказывал о  Басове-
студенте, пришедшем на практику в его груп-
пу: «...и вдруг он начал ходить и говорить, что 
молекула – это устройство, как радиосхема. 
Она может усиливать, ещё что-то... Мы ре-
шили, что у него, понимаете, крыша поехала. 
Впоследствии примерно об этом же, но в других 
выражениях говорила по ТВ одна из старейших 
сотрудниц АМП – Н. А. Ирисова. Таким образом, 
крупные учёные, хорошо знавшие Н. Г. Басова, 
отмечали его нестандартное научное мышле-
ние. (А. В. Виноградов)
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Представление Н. Г. Басова и А. М. Прохорова на со‑
искание Ленинской премии 1959 г. 25 декабря 1958 г.

Выписка из протокола заседания Учёного сове‑
та АН СССР о поддержке кандидатов (Н. Г. Басова 

и А. М. Прохорова) на Ленинскую премию.

В 1959 году за открытие нового принципа ге-
нерации и усиления электромагнитного излу-
чения на основе квантовых систем Н. Г. Басову 
и А. М. Прохорову была присуждена Ленинская 
премия.



А. З. Грасюк (слева) 
и В. А. Катулин 
(в будущем первый директор 
филиала ФИАН в Самаре). 1964 г.

«доводиТЬ до конЦа»

Однажды, уже поздним вечером, когда я до-
вольно безуспешно возился с аппаратурой, 
пришёл Н. Г. Басов. Он, как всегда, приветливо 
поздоровался и задал свой любимый вопрос: 

– Ну, до чего дошла наука? 
Пришлось признаться, что наука буксует. 
– Ничего, сейчас мы её подтолкнём! 
С этими словами НГ снял пиджак и присел 

рядом со мной к столу, на котором помещалась 
аппаратура. Долго вводить НГ в курс дела не 
пришлось: он необычайно быстро всё понял 
и тут же взялся за регулировки. И через некото-
рое время произошло то, что в тот момент мне 
показалось чудом: мощность гармоник начала 
расти. НГ предлагал и осуществлял всё новые 
варианты регулировок, которые почти всегда 
приводили к успеху. Часа через два, когда мощ-
ность достигла почти что требуемого уровня, 
я с радостью заявил: 

– Теперь можно остановиться, всё в порядке. 
Завтра я окончательно доведу всё до нужного 
значения. 

Но НГ не согласился: 
– Нельзя откладывать, надо доводить всё до 

конца именно сейчас, пока установка действу-
ет и нам подчиняется. Если сейчас прерваться, 
то за ночь «процессы релаксации» низведут всё 
до прежнего нулевого уровня. Успех надо раз-
вить и закрепить! 

Снова мы взялись за регулировки, и тут, 
словно подчиняясь воле НГ, мощность достигла 
нужного уровня. 

– Вот теперь мы вышли на устойчивый ре-
жим, теперь «ночной релаксации» не будет, – 
сказал НГ и забеспокоился обо мне: – Уже поло-
вина двенадцатого! Я-то живу тут поблизости, 
а Вам ехать на метро далеко. Давайте на этом 
закончим и разойдёмся по домам. Кстати, нет 
ли у вас свободного паяльника? А то мой пере-
горел, а тесть просит починить ему телевизор. 

Я вручил НГ паяльник и осторожно 
посоветовал: 

– Может быть, пригласить специалиста из 
телеателье? 

– Можно, конечно, но неудобно отказывать 
человеку в его просьбе. 

В этом проявилась ещё одно замечательное 
свойство характера НГ: безотказность. Много 
лет спустя, вспоминая этот эпизод, я не мог при-
помнить ни одного случая отказа мне со сторо-
ны НГ в  обращённой к нему личной просьбе. 
Если по каким-либо причинам он не мог сам ис-
полнить просимое, то всегда находил пути ис-
полнения просьбы с помощью других людей.

В тот вечер мне впервые посчастливилось 
наблюдать одно из проявлений многогранного 
таланта НГ как учёного: феноменальную инту-
ицию, позволявшую ему быстро вникать в лю-
бую новую проблему (теоретическую или экс-
периментальную), находить путь её решения. 
И не только указать этот путь другим, но в слу-
чае необходимости пройти его самому вплоть 
до конечного результата. Одновременно до-
велось увидеть один из основных принципов 

работы НГ: любое возникшее 
дело надо не откладывая дово-
дить до конца, если к тому есть 
хоть малейшая возможность. 
И в  случае необходимости дей-
ствовать самому. 

Эти качества НГ вспомни-
лись позднее, когда В. С. Зуев, 
рассказывая мне о запуске пер-
вого молекулярного генерато-
ра, сказал: 

– НГ запустил его собствен-
ными руками. Помогал один 
радиотехник Василий Василь-
е вич Никитин. (А. З. Грасюк)
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После присуждения Ленинской 
премии в адрес Н. Г. Басова поступили 
многочисленные поздравления.

на ПуТи к оПТиЧескому диаПазону

Нас не очень удивило появление работ Бломбер-
гена и Сковила (1956 г. и 1957 г.) по усилению в па-
рамагнитных кристаллах.

<…> Но дело в том, что фокус внимания был сме-
щён в оптический диапазон. Лично для меня боль-
шое значение имела первая Международная конфе-
ренция по квантовой электронике и явлениям ре-
зонанса, проходившая в Нью-Йорке 14–16 сентября 
1959 г. Там я познакомился с Таунсом, Шавловым, 
Джаваном, Сковилом, Лэмбом, Ван Флеком, Б. Лак-
сом и многими другими выдающимися физиками 
современности.

На конференции присутствовало около ста 
участников, они представляли различные научные 
объединения, внёсшие большой вклад в развитие 
послевоенной физики.

<…> С созданием молекулярного осциллятора 
возникло желание использовать тот же эффект 
в других диапазонах волн, например в оптике. Мы 
начали обсуждать эту проблему с Ю. М. Поповым, 
работавшим в то время в Лаборатории люминес-
ценции ФИАН.

Мы очень хорошо знали друг друга ещё со сту-
денческих лет в МИФИ. Работа над оптическими ге-
нераторами привела нас к пониманию проблем по-
лупроводниковых лазеров. Мы предложили реали-
зовать зонно-зонный и зонно-примесный пробои 
короткими импульсами тока с последующей тер-
мализацией носителей тока, заполнением уровней 
и вырождением зоны проводимости. На эти пред-
ложения мы получили авторское свидетельство 
в 1958 году (Н. Басов, Б. Вул, Ю. Попов).

Условия инверсной заселённости в полупрово-
дниках были предметом нашей первой статьи, о ко-
торой я сообщил на первой конференции по кван-
товой электронике в Блумингбурге. И там я слушал 
доклады Ч. Таунса и А. Шавлова, в которых они 
предположили возможность создания рубинового 
лазера, и предложение А. Джавана о газоразрядном 
лазере.

Нашего доклада в программе конференции не 
было, и, насколько я помню, мой доклад о полу-
проводниковых лазерах прозвучал за обедом. Но, 
тем не менее, он был одобрен участниками конфе-
ренции, здесь я могу сослаться на проф. Б. Лакса 
и Ч. Таун са, с которыми я обсуждал идею полупро-
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много интересных способов применения, таких как 
получение пикосекундных импульсов и т. д.

С экспериментальной реализацией лазеров 
на p-n-переходе американские учёные несколь-
ко опередили нас. Точнее, сотрудники Физико-
технического института им. А. Ф. Иоффе первыми 
получили сужение спектра люминесценции GaAs 
на основе наших работ.

Затем появилась первая публикация Холла с со-
авторами, затем работа Натана и др. Мы получи-
ли экспериментальные результаты наблюдений 
всего несколькими неделями позднее, но это не 
имело большого значения, так как лазеры такого 
типа создавались практически независимо. Даль-
нейшие исследования, проводившиеся в Физико-
техническом институте им. А. Ф. Иоффе (в группе 
Ж. И. Алфёровa), привели к созданию полупровод-
никовых лазеров на гетероструктурах.

В начале 1964 года совместно с О. В. Богданкевичем 
мы получили генерацию в зелёной области спект ра 
в CdS с накачкой быстрыми электронами. В 1964 году 
у нас была впервые получена генерация в полупро-
водниках при их одно- и двухфотонном возбуждении 
лазерным излучением. И. Зубарев – один из участни-
ков этой работы. Эти работы внесли значительный 
вклад в нелинейную оптику. Они продемонстриро-
вали как эффективность когерентного суммирова-
ния излучения отдельных лазеров, так и возмож-
ность эффективного возбуждения различных сред 
лазерным излучением. В настоящее время многие 
лазерные системы работают по этому принципу. 
Было изготовлено и много других типов лазеров.

Мы работали по программе Академии наук СССР. 
Лазерные программы хорошо финансировались 
для того времени. Бюджет позволял финансиро-
вать пять лабораторий ФИАН, в том числе лабора-
тории оптики и полупроводников. В 1959 году мы 
организовали регулярный семинар по лазерам, по-
лучили отчёт об этих работах. А первый большой 
обзор о возможностях новых типов лазеров был 
опубликован в 1960 году в журнале «Успехи физи-
ческих наук». 

Я приведу последний абзац из текста этого об-
зора: «Есть много различных предложений, касаю-
щихся методов достижения отрицательной темпе-
ратуры в различных квантовых системах, и некото-
рых теоретических проблем. Большинство из них 
описаны в этом обзоре. Но до сих пор не опублико-
вано ни одной статьи о возможности режимов уси-
ления и генерации в инфракрасном и оптическом 
диапазонах волн. Но, как видно из данного обзора, 
принципиальных ограничений на их реализацию 
нет, и поэтому можно надеяться, что в ближайшем 
будущем появятся генераторы и усилители, рабо-
тающие в ИК и оптическом диапазонах». Обзор был 
отправлен в журнал всего за несколько месяцев до 
сообщения Т. Меймана в прессе о создании рубино-
вого лазера в июле 1960 г. (Н. Г. Басов)

водниковых лазеров. Мы долго обсуждали эту про-
блему с  Б. Лаксом. Он считал, что большая ширина 
линии создаёт трудности в полупроводниках, что 
здесь добротность линии, если так можно гово-
рить, измеряется всего-навсего единицами, и что 
генерацию надо искать не в таких широких лини-
ях, а в более узких. Б. Лэкс считал более подходящи-
ми для этого примесные уровни (уровни Ландау), 
но мы хотели использовать в основном переходы 
зона-зона.

Вскоре появилась наша очередная публикация 
совместно с О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым, где 
нами были предложены ещё три типа возбуждения 
для полупроводниковых лазеров. Это была опти-
ческая накачка. Одно время этой работе уделялось 
большое внимание в печати: возбуждение полу-
проводника рубиновым лазером, затем накачка 
быстрыми электронами.

Третьим этапом исследований полупроводни-
ковых лазеров было использование вырожденных 
p-n-переходов, где прямая накачка током позволя-
ла реализовать состояние с инверсной населённо-
стью. Особый интерес вызвала проблема полупро-
водниковых лазеров с электронно-пучковой накач-
кой, она особо обсуждалась на второй конференции 
по квантовой электронике. В настоящее время все 
эти методы реализованы. Исторически мы начали 
с пробоя. Казалось, что это самый простой способ, 
хотя реализован он был только в 1968 году, послед-
ним по счёту, так как для этого требовались очень 
хорошие фронты тока.

В нашей лаборатории были разработаны стрим-
мерные лазеры, которые позволяют получить гене-
рацию на многих веществах. У них было довольно 
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оТ мазеров к лазерам

К 1958 году стало понятно, что те же прин-
ципы можно распространить и на оптический 
диапазон, т. е. создать генераторы электромаг-
нитного излучения в коротковолновом, в том 
числе видимом, диапазоне. Это, конечно, был 
огромный качественный скачок в квантовой 

На Первой международной конференции по квантовой электронике. 
Слева направо: Г. Цайгер, Н. Г. Басов, Дж. Гордон, А. М. Прохоров, Ч. Таунс. США, 1959 г.

основоПолаГающаЯ идеЯ

В работе Н. Г. Басова с сотрудниками 
в 1958 году и докладе на Международной кон-
ференции по квантовой электронике (США, 
1959 г.) было предложено создать инверсную на-
селённость в полупроводниках путём лавинно-
го размножения носителей тока в импульсном 
электрическом поле. Это предложение, наряду 
с предложениями учёных США об использова-
нии кристаллов рубина (Ч. Таунс, А. Шавлов) 
и газовых смесей (А. Джаван, В. Беннет), озна-
меновало начало освоения квантовой электро-
никой оптического диапазона частот.

электронике, притом не только научный, но 
и психологический, поскольку позволял непо-
средственно видеть то, что собой представляет 
излучение квантового генератора.

Что же с научной точки зрения волнова-
ло Н. Г. Басова в те ранние годы? Конечно, во-
просы когерентности излучения. А именно то, 
каким образом ансамбль возбуждённых моле-
кул может испускать высокомонохроматиче-
ское излучение, несмотря на конечное время 
жизни этого возбуждённого состояния. Ответ 
на этот вопрос пришёл позже: важно поддер-
живать возбуждённое состояние посредством 
воздействия извне (этот процесс получил на-
звание «накачки»). И молекулярный генера-
тор – мазер – будет излучать высокомонохрома-
тическую волну. В лазерах вследствие малости 
волны излучения возникает и другой тип коге-
рентности – пространственная когерентность, 
т. е. одинаковость колебаний электромагнит-
ного поля в разных точках пространства. Это 
качество позволяет хорошо фокусировать из-
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А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, А. И. Барчуков. 
США. 1958 г.

Н. Г. Басов и Али Джаван, создатель первого 
газового лазера, в США на первой международной 
конференции по квантовой электронике. 
Надпись на фото «На память о нашей старой 
дружбе. Али» сделана позже.

лучение лазеров, что важно для многих прак-
тических применений. Н. Г. Басов прекрасно 
чувствовал и понимал эти проблемы. 

Вообще если говорить о Н. Г. Басове как 
об учёном, то, пожалуй, главной чертой его 
натуры были пытливость и творческий под-
ход к делу. Его ум постоянно рождал вопросы-
загадки, ответы на которые порождали новые 
идеи и открывали новые пути исследований 
или реализации новых задач. Так родились 
идеи создания стандартов частоты-времени, 
идеи применения полупроводников, реали-
зовавшиеся в диодных лазерах с высоким 
КПД, идеи использования лазеров для нагре-
ва плазмы до высоких температур – так назы-
ваемый лазерный термоядерный синтез, идеи 
разработки химических, фотодиссоционных 
мощных лазеров с накачкой светом ударной 
волны при взрыве взрывчатых веществ, идеи 
создания электроионизационных СО2-лазеров, 
эксимерных лазеров и многие-многие другие. 
(О. Н. Крохин)
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навЯзЧиваЯ идеЯ – как моЖно 
БолЬШиЙ коэффиЦиенТ усилениЯ

Когда дело дошло до лазеров, то навязчивой 
идеей был для меня как можно больший коэф-
фициент усиления – это давало возможность 
сократить объём резонатора, т. е. приблизить-
ся к одномодовости. Большое поглощение и в 
принципе большое усиление давали полупро-
водники. Обилие различных веществ, имеющих 
самые разнообразные концентрации активных 
частиц, времена жизни, различные частоты 
переходов, позволяло рассчитывать на выбор 
нужных веществ. Первым веществом, с кото-
рым мы начали экспериментировать, был InSb. 
Возбуждение достигалось коротким импульсом 
напряжения. (Н. Г. Басов)

оПТиЧескаЯ кванТоваЯ элекТроника

В 1959 году Н. Г. Басов совместно с Б. М.  Вулом 
и Ю. М. Поповым опубликовал работу «Кван-
товомеханические полупроводниковые гене-
раторы и усилители электромагнитных коле-
баний», в которой предлагалось использовать 
для создания лазера инверсную заселённость 
в полупроводниках, получаемую в импульсном 
электрическом поле. Это предложение ознаме-
новало начало освоения квантовой электрони-
кой оптического диапазона частот.

лазерЫ даваЙ! 
за ними БолЬШое Будущее

В июле 1960 года в моём присутствии 
Н. Г. Басов рассказывал об этих и других предпо-
лагаемых космических опытах, об их возможных 
результатах, делал соответствующие расчёты 
и оценки, в которых мне посчастливилось при-
нимать посильное участие. Встреча продолжа-
лась около полутора часов и произвела на меня 
сильнейшее впечатление. Каскад творческих 
идей, высказанных Н. Г. Басовым, какая-то его 
поистине сверхъестественная научная интуи-
ция просто ошеломили. На прощание Н. Г. Басов 
пророчески сказал:

– Конечно, всё, что мы тут обсуждали, очень 
интересно, полезно и нужно. Но главное требо-
вание времени звучит сейчас так: лазеры давай! 
За ними будущее. (А. З. Грасюк)

Представленные на премию Ленинского комсомола
1979 года младшие научные сотрудники Александр 
Богатов (слева) и Камиль Хайретдинов. 
3 октября 1979 г.

Слева направо: А. П. Шотов, Ю. М. Попов,  
О. Н. Крохин – лауреаты Ленинской премии 1964 г.

Авторы изобретения лазерного телевизо-
ра – Н. Г. Басов, О. В. Богданкевич и А. С. Насибов 
полагают, что на основе лазеров этого типа воз-
можно создать принципиально новую систему 
телевидения и кино. Лазерный кинескоп при-
годится также в вычислительной технике и си-
стемах управления.
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Приём телевизионного изображения с помощью
проекционного лазерного телевизора.

Слева направо: И. П. Папуша, 
А. С. Насибов, В. И. Козловский.

позволяет проецировать изображение на боль-
шой киноэкран.

В 1964 году группой исследователей 
(А. З. Грасюк, И. Г. Зубарев, В. А. Катулин) под 
руководством Н. Г. Басова была впервые полу-
чена генерация за счёт межзонной рекомби-
нации носителей тока в полупроводниках при 
их одноквантовом и двухквантовом возбуж-
дении излучением другого лазера. Эта работа 
показала возможность как эффективного коге-
рентного суммирования излучения отдельных 
лазеров, так и преобразования излучения ла-
зера накачки в более коротковолновое излуче-
ние. (А. Н. Ораевский)

ПолуПроводниковЫе лазерЫ

Именно с полупроводниковых лазеров 
Н. Г. Басов начал свои работы в области ис-
точников когерентного излучения опти-
ческого диапазона. Выполненная (совместно 
с О. Н. Крохиным и Ю. М. Поповым) в начале 
1961 года работа «Получение состояний с от-
рицательной температурой в p-n-переходах 
вырожденных полупровод ников» положила 
начало созданию и развитию так называемых 
инжекционных лазеров, нашедших в настоя-
щее время, пожалуй, самое широкое приме-
нение. Эта работа фактически предвосхитила 
основные пути, по которым стали развиваться 
лазеры этого типа. В ней указывалось на волно-
водный характер активной области в таком ла-
зере и предсказывалось снижение пороговой 
плотности тока в инжекционном лазере, ког-
да полупроводники, образующие p-n-переход, 
имеют различную ширину запрещённой зоны 
(гетеропереходы).

В 1961 году Николай Ген надиевич Басов 
предложил, а в 1963 году совместно со своими 
сотрудниками (О. Н. Богданкевич и др.) создал 
лазер, в основе которого лежит возбуждение 
полупроводника электронным потоком. В на-
стоящее время этот лазер используется для 
создания телевизионной трубки в лазерном 
проекционном телевизоре. Такой телевизор 
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Титульный лист отчёта по теме «Применение 
квантовых систем для генерации, усиления 
и индикации оптического излучения».

Первая публикация в СССР по эксперименту 
с оптическим лазером (первая и последняя 
страницы статьи в ЖЭТФ, т. 43, № 7, 1962 г.).

Совместная работа Н. Г. Басова, Б. М. Вула 
и Ю. М. Попова «Квантовомеханические 
полупроводниковые генераторы и усилители 
электромагнитных колебаний».

Н. Г. Басов и М. А. Манько работают над научной 
статьёй.
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Н. Г. Басов в 1960‑х годах предсказал возможный прогресс в стандартах частоты при переходе 
от СВЧ‑диапазона к оптике. В настоящий момент (2022 г.) достигнутые результаты по стабильности 
частоты подтвердили прогноз Н. Г. Басова, сделанный более полувека тому назад.

ПервЫЙ реГулЯрнЫЙ семинар

Ещё в период работы над молекулярными 
генераторами Н. Г. Басов пришёл к идее о воз-
можности распространения принципов и ме-
тодов квантовой радиофизики на оптический 
диапазон частот. С 1957 года он занимается по-
иском путей создания оптических квантовых 
генераторов – лазеров, привлекает к работе 
молодёжь лаборатории колебаний, сотрудни-
ков других лабораторий ФИАНа, организует 
первый в стране регулярный семинар по этой 
проблеме.

дар ПредвидениЯ

В 1961 году, т. е. фактически сразу после соз-
дания лазера, Николая Геннадиевича попроси-
ли сделать доклад на заседании Президиума 
Академии наук о лазерах и о перспективах 
этого направления. И, выступая, он сказал, 
что информационная ёмкость канала связи 
на оптическом диапазоне – т. е. на лазерном из-
лучении – в скором времени будет настолько 
гигантской, что можно будет весь мир охватить 
такой информационной сетью и все 6 миллиар-
дов населения планеты смогут связаться друг 
с другом по телефону или другим способом. 
И это было сказано 50 лет назад! Честно го-
воря, мы тогда ещё не представляли себе, как 
можно создать такое чудо – передавать сигна-
лы, т. е. информацию по лазерному лучу. Ну, пы-
тались мы предположить – ещё в космосе, до-
пустим, можно видеть друг друга и передавать 
сигналы. А как это осуществлять в условиях 
Земли? Это была фантастика!

Однако предвидение сбылось. Действи-
тельно, позже возникла возможность создавать 
тонкие стеклянные волокна, размером при-
мерно сто микрон в диаметре, включая оболоч-
ку, которые практически не поглощают лазер-

ного излучения, т. е. сигнал можно передавать 
на большие расстояния – сейчас мы называем 
это «оптоволоконными линиями связи». Это 
телевидение, это интернет: пожалуйста, любую 
библиотеку, печатную или видео продукцию, 
любые художественные произведения – пере-
давайте в другую точку планеты. Думаю, даже 
одного этого достижения – создания всемир-
ной паутины Интернет – уже достаточно, что-
бы оценить значение лазера для человечества. 
(Ю. М. Попов)
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Титульный лист научно‑технического 
отчёта по теме «Фотон». 1961 г.

Н. Г. Басов и А. М. Прохоров на семинаре.

«фоТон»

Ещё в период работы над молекуляр-
ными генераторами Н. Г. Басов пришёл 
к идее распространения принципов 
и методов радиофизики и квантовой 
электроники на оптический диапазон 
частот.

К моменту начала работ по обшир-
ной исследовательской программе 
«Применение квантовых систем для ге-
нерации, усиления и индикации опти-
ческого излучения» и её закрытой ча-
сти «Фотон» в феврале 1959 года не 
было экспериментальных исследова-
ний, доказывающих возможность гене-
рации и усиления излучения в оптическом диапа-
зоне волн. В это время был лишь опубликован ряд 
работ, распространяющих принципы квантовой 
генерации когерентного излучения с помощью 
квантовых систем на оптический диапазон волн. 
Поэтому начальной целью работы было выявление 
конкретных направлений создания квантовых ге-
нераторов, усилителей и индикаторов оптического 
излучения.

В теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях, кроме сотрудников вскоре созданной 
в  1963 году Лаборатории квантовой радиофизики, 
которую возглавил Н. Г. Басов, были задействованы 
лаборатории колебаний, оптики, полупроводников, 
люминесценции и криогенного отдела ФИАНа. 

Главными участниками этой работы стали при-
влечённые Н. Г. Басовым выдающиеся физики-
оптики ФИАН, а также специалисты в области 
физики полупроводников. Результатом исследова-
ний стало создание первого советского лазера на 
рубине группой под руководством М. Д. Галанина. 
Впоследствии эти исследования позволили соз-
дать множество типов лазеров, ряд из которых был 
осуществлён впервые в мире.

в ПоискаХ идеи

Я не раз была свидетелем, как рождались идеи 
в его голове. Иногда это происходило за письмен-
ным столом в клубах табачного дыма (в молодости 
он очень много курил), иногда вскакивал ночью 
к письменному столу и записывал то, что ему при-
снилось, а иногда его осеняло в самых неподходя-
щих местах. Помню, мы возвращались как-то ве-
чером из бани (тогда ванны были редкостью), 
и он останавливается и говорит торжественно, что 
наконец-то додумался, и начинает что-то горячо 
мне объяснять: кажется, речь шла о трёхуровневой 
системе. (К. Т. Басова) 
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Первый инжекционный лазер СССР, созданный 
в ФИАНе группой под руководством А. П. Шотова. 
Декабрь 1962 г.

Кандидат технических наук В. В. Никитин (справа) и аспирант М. А. Губин, юстирующие газовый 
лазер для исследований стабилизации лазерной частоты. 16 сентября 1974 г.

Младший научный сотрудник А. С. Семёнов изучает 
оптические логические элементы на основе 

полупроводниковых лазеров. 1 декабря 1967 г.кванТовЫе сТандарТЫ
ЧасТоТЫ и времени

Первый прибор в квантовой электрони-
ке – мазер на пучке молекул аммиака – обла-
дал уникальной по тому времени стабильно-
стью частоты. Поэтому Н. Г. Басов организовал 
группу исследователей, которая должна была 
всесторонне исследовать этот прибор с целью 
его использования в службе частоты и време-
ни. Группа успешно справилась с этой задачей. 

В дальнейшем работы по стандартам частоты 
под руководством Н. Г Басова получили своё 
развитие в оптическом диапазоне. В резуль-
тате были созданы малогабаритные высоко-
стабильные лазерные системы, которые могут 
служить надёжными оптическими реперами 
для решения целого ряда научных и приклад-
ных задач. (А. Н. Ораевский) 
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Первый советский рубиновый лазер, созданный в ФИАНе М. Д. Галаниным, А. М. Леонтовичем 
и З. А. Чижиковой в 1961 г. в процессе работы по теме «Применение квантовых систем для генерации, 
усиления и индикации оптического излучения».

Постановление Общего собрания АН СССР 
об избрании Н. Г. Басова 
членом‑корреспондентом АН СССР. 
29 июня 1962 г.

исследование взаимодеЙсТвиЯ
лазерноГо излуЧениЯ с ПлазмоЙ

Свойства лазерного света – выделение 
значительной энергии за короткое время 
и высокие значения плотности потока – по-
зволяют достичь скорости удельного энерго-
вложения 1018 Вт / г. Это даёт возможность 
осуществить нагрев вещества до термоядер-
ных температур и сжатие до больших плотно-
стей, вследствие высокого давления за счёт 
измерения. На это обстоятельство мы (со-
вместно с О. Н. Крохиным) обратили внимание 
в 1962 году (доклад на Президиуме АН СССР, 
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Лауреаты Ленинской премии д. ф.‑м. н. О. Н. Крохин (справа) и к. ф.‑м. н. Г. В. Склизков за подготовкой уста‑
новки для исследования высокотемпературной плазмы с помощью мощного лазера. 1967 г.

март 1962 года), а в 1963 году впервые теоре-
тические оценки были доложены на III конфе-
ренции по квантовой электронике в Париже.

С этого времени в Физическом институте на-
чались теоретические и экспериментальные 
исследования взаимодействия мощного лазер-
ного излучения с плазмой. В ходе осуществле-
ния экспериментальной программы мы разра-
ботали рубиновые и Nd-лазеры с рекордными 
для того времени параметрами по мощности.

Уже осенью 1962 года в ФИАНе была вы-
сказана идея метода повышения мощности 
лазера на рубине – модуляция добротности. 
Экспериментально эта идея была реализована 
путём использования быстро вращающегося 
диска с отверстием в фокальной плоскости двух 
софокусных линз. В США модуляция добротно-
сти была осуществлена с помощью электрооп-
тического затвора Керра. (Н. Г. Басов)
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Сотрудники Лаборатории квантовой радиофизики, созданной в 1963 г. 
Заведующий лабораторией – Н. Г. Басов.
Слева направо: 1‑й ряд – Ю. Л. Кокурин, В. П. Страхов, А. Н. Успенский, Н. Г. Басов, ?, Т. Борисова; 2‑й ряд – ?, 
А. Н. Печенов, В. Ф. Муликов, ?, Б. М. Лаврушин, Е. В. Козлов, ?, ?, ?, В. Ф. Ефимков; 3‑й ряд – В. С. Бушуев, 
Ю. С. Иванов, А. С. Семёнов, М. И. Вольнов, К. П. Федосеев, В. В. Никитин, В. А. Гончаров; 4‑й ряд –?, ?, ?, 
С. Козлов, А. С. Насибов, О. В. Богданкевич, В. И. Смурыгин, А. Д. Клементов; 5‑й ряд – ?, В. Трошагин, ?, ?, ?, 
П. В. Шапкин, П. Г. Крюков, А. З. Грасюк, С. Д. Захаров, В. Глыва, ?, Л. Д. Михеев. Лето 1967 г. 
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За перечнем научных направлений стоит 
повседневная кропотливая работа Н. Г. Басова 
и всего коллектива возглавляемой им лабо-
ратории. 

В наше время, когда наука развивается чрез-
вычайно быстрыми темпами, учёному необхо-
димы не только глубокие профессиональ ные 

знания, но также умение быстро пере-
ориентировать исследования на новые, неиз-
ученные проблемы науки, не боясь расстаться 
с уже накопленными, зачастую весьма ценны-
ми, но стареющими результатами. В этом за-
ключается залог научных успехов и молодости 
учёного. (О. Н. Крохин)
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В январе 1963 года Н. Г. Басов с частью сотрудников Лаборатории колебаний выделился в отдельную 
Лабораторию квантовой радиофизики. Раздел был проведён таким образом, чтобы не была нарушена 
тематика работы выделившегося коллектива. (Г. А. Прохорова) 

физика молекулЯрнЫХ ГенераТоров

Много работ было посвящено высокой раз-
решающей силе, которую давала работа с мо-
лекулярным генератором. В этом направлении 
был выполнен целый ряд работ, в частности, 
мы измерили и расшифровали сверхтонкую 
структуру инверсионного спектра дейтериро-
ванного аммиака. Начинал эту работу В. С. Зуев, 
он разработал спектроскоп, а закончил её 
А. С. Башкин.

Вместе с В. С. Зуевым мы первыми получили 
на дейтерированном аммиаке излучение на дли-
не волны 18 см, где использование квадру-
польного конденсатора было затруднено, а по-
тому был использован кольцевой селектор. Мы 
очень тщательно исследовали эффект насыще-
ния, пытаясь воспроизвести его на радиочасто-
тах. Мы не были удивлены появлением работ 
Бломбергена и Сковила (1956 г. и 1957 г.) по уси-
лению в парамагнитных кристаллах. А наши 
предложения (совместно с А. М. Прохоровым) 
по использованию трёх уровневых систем с по-
лучением инверсии за счёт накачки излучением 
относятся к 1955 году.

Мы очень много занимались физикой мо-
лекулярных генераторов. А. Н. Ораевский вме-
сте со мной разрабатывал различные вопросы 
теории молекулярных генераторов. Такими 
вопросами были: стабильность частоты, коге-
рентность излучения, различные эффекты, на-
пример, эффект Таунса – эффект бегущей волны 
в резонаторе, который играл очень существен-
ную роль, уширяя линию генерации и снижая 
стабильность. Мы думали о том, как этот эф-
фект компенсировать. Возник генератор с дву-
мя встречными пучками, который впервые 
дал возможность экспериментально получить 
стабильность частоты порядка 10–12. Такая ста-
бильность была использована нами для соз-
дания стандарта частоты для службы време-
ни. Наши генераторы, усовершенствованные 
во Всесоюзном институте физико-технических 
и радиотехнических измерений, который за-
нимается службой времени в Советском Союзе, 
долго там работали – это одно из направлений 
использования, применения высокой стабиль-
ности частоты этих генераторов. (Н. Г. Басов)
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На заседании Президиума Академии наук СССР.

Приглашение на Общее собрание АН СССР 
22 июня 1964 года, где в повестке дня значится 
лекция Н. Г. Басова «Полупроводниковые квантовые 
генераторы».

Выписка из протокола заседания Учёного 
совета ФИАНа о выдвижении Н. Г. Басова 
в действительные члены АН СССР. 11 мая 1964 г.
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Н. Г. Басов и А. М. Прохоров. 
29 октября 1964 г.
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Письмо Д. В. Скобельцына в Нобелевский комитет.

вЫдвиЖение
на ноБелевскую Премию

Присуждение Нобелевской премии происхо-
дит по представлению самых крупных учёных 
различных стран, которым члены Нобелевского 
комитета рассылают запросы о кандидатах 
на получение этой премии.

Такие запросы ежегодно получал директор 
Физического института им. Лебедева АН СССР 
академик Д. В. Скобельцын. Кандидатами 
на Нобелевскую премию по физике 1964 года 

Дмитрий Владимирович счёл нужным пред-
ставить своих молодых сотрудников – членов-
корреспондентов Н. Г. Басова, А. М. Прохорова, 
а также профессора Колумбийского универ-
ситета Ч. Таунса. Одновременно и независимо 
кандидатуры этих учёных были представлены 
на Нобелевскую премию и другими учёными 
Советского Союза и зарубежных стран.
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Пресс‑конференция в Президиуме АН СССР нобелевских лауреатов Н. Г. Басова и А. М. Прохорова 
для журналистов. 4 ноября 1964 г.

новосТЬ из ШведскоГо ПосолЬсТва

В последних числах октября в ФИАН при- 
ехали шведский посол Гунар Ярринг с совет-
ником по науке, вице-президентом АН СССР 
Михаилом Дмитриевичем Миллионщиковым.

И в присутствии академика Дмитрия Влади-
мировича Скобельцына Гунар Ярринг торже-
ственно объявил о решении Нобелевского ко-
митета и очень тепло и искренне поздравил 
награждённых. (Г. А. Прохорова) 

БлаГодарЯ скоБелЬЦЫну

Необходимо подчеркнуть, что эта Нобе- 
левская премия, как и все работы по квантовой 
электронике в ФИАНе, весьма тесно связана 
с именем Д. В. Скобельцына. Именно он пред-
ставил эти работы в Нобелевский комитет.

Однако главное состоит в том, что благода-
ря уникальной способности понимать работы 
других, а также замечательному умению выч-
ленять из них существенное, способное к раз-
витию Дмитрий Владимирович вовремя оценил 
перспективы квантовой электроники и оказал 
этим работам, возможно, решающую поддерж-
ку. (Н. Г. Басов, Н. А. Добротин, А. И. Исаков) 
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Посол Швеции в СССР Г. Ярринг прибыл в ФИАН поздравить новых нобелевских лауреатов. 
Слева направо: в первом ряду – Г. Ярринг, Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, М. Д. Миллионщиков, Д. В. Скобельцын.
Москва, 29 октября 1964 г. 

Представитель посольства Швеции в СССР объявляет о присуждении Нобелевской премии Н. Г. Басову 
и А. М. Прохорову. Среди присутствующих – академик М. Д. Миллионщиков и директор 
Физического института академик Д. В. Скобельцын. 1964 г.



«Глубокоуважаемый профессор БАСОВ!

Как Постоянный секретарь Королевской 
Академии наук я имею высокую честь и удо-
вольствие подтвердить следующую телеграм-
му, которую я отправил Вам сегодня:

«Королевская Академия наук сегодня при-
судила Вам и ПРОХОРОВУ совместно половину 
Нобелевской премии 1964 г. по физике, другая 
половина отдана ТАУНСУ. Все за «фундамен-
тальные работы по квантовой электронике, 
приведшие к созданию генераторов и усилите-
лей на принципах мазеров – лазеров».

От имени Академии я хотел бы выразить 
наши сердечные поздравления по поводу этой 
награды.

Вручение премии состоится на церемо-
нии здесь, в Стокгольме, в Нобелевский день, 
10 декабря 1964 года, в которой – мы искренне 
надеемся – Вы сможете принять личное уча-
стие для получения знаков отличия премии 
из рук Его Величества Короля. В дополнение 
к премиальным деньгам вручаются диплом 
и Нобелевская Золотая медаль. После цере-
монии вручения в Городском зале Стокгольма 
состоится банкет. Приглашение принять уча-
стие в Нобелевском фестивале распростра-
няется и  на ближайших членов Вашей семьи, 
если у Вас возникнет желание привезти их 
в  Швецию по этому случаю.

В соответствии со статусами Нобелевского 
фонда на лауреата возлагается обязанность 
сделать лекцию в пределах шести месяцев по-
сле 10 декабря на тему, имеющую некоторую 
связь с работой, за которую была присуждена 
премия (хотя не обязательно представляющую 
историческое рассмотрение сделанного от-
крытия). Как правило, лауреаты пользуются 
случаем выполнить это единственное своё обя-
зательство в один из дней сразу же после 10 де-
кабря. Мы бы попытались провести эти лекции 
по физике и химии 11 или 12 декабря; я наде-
юсь вскоре написать Вам и предложить опреде-
лённое время. Лекция должна быть рассчитана 
приблизительно на 45 минут. Я хотел бы упо-
мянуть, что Ваша аудитория может состоять не 
только из квалифицированных учёных, но так 
же и из студентов и неспециалистов.

Если необходимы какие-нибудь специаль-
ные приготовления, вроде устройства для де-
монстрации диапозитивов и т.п., то я буду рад 
сделать всё возможное для Вас в случае, если 
Вы сообщите мне Ваши пожелания. Я должен со-
общить Вам, что Вы свободны в вашем выборе 
между немецким, английским или французским 
языками, хотя я полагаю, что английский будет 
наиболее приемлемым для Вас языком. В слу-
чае, если Вы желаете читать лекцию по-русски, 

Перевод письма Постоянного секретаря 
Королевской Академии наук Швеции  

Рудберга Эрика профессору Н. Г. Басову 
с приглашением в Стокгольм на церемонию 
вручения ему Нобелевской премии. 1964 г.



Вступительное слово академика 
М. Д. Миллионщикова о советских нобелевских 

лауреатах чл.‑корр. Н. Г. Басове и чл.‑корр.  
А. М. Прохорове на пресс‑конференции. 1964 г.

я хотел бы, чтобы вы известили меня об этом 
заранее, чтобы я мог обеспечить переводчика.

Нобелевский фонд, держатель и распоря-
дитель наследства Альфреда Нобеля, являю-
щийся связующим звеном между различными 
комитетами по Нобелевской премии, напишет 
Вам подробно относительно церемоний и всех 
практических дел, связанных с Вашим визи-
том и программой пребывания здесь. Поэтому 
желательно, чтобы вся корреспонденция по 
указанным вопросам направлялась директо-
ру Фонда Н. К. Штале, за исключением того, 
что касается Нобелевской лекции, заниматься 
которой я буду иметь удовольствие. Наконец, 
я хотел бы передать Вам и сопровождающей 
Вас супруге, – если мы будем иметь счастье ви-
деть её в Стокгольме, – приглашение на обед 
с моей супругой и мной здесь в нашем доме на 
территории академии в среду 9 декабря 1964 г. 
в 7 ч. 30 мин. вечера. На нём будут некоторые 
из нобелевских лауреатов и некоторые члены 
академии с супругами; мы будем в костюмах 
для обеда (смокинг, чёрный галстук). Я был бы 
очень благодарен за ответ на это приглашение, 
который я прошу направить прямо мне, как 
только Вы сможете ответить по этому вопросу.

Надеясь увидеть Вас вскоре здесь в Сток-
гольме, остаюсь искренне Вашим,

Эрик Рудберг»
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Шереметьевский аэропорт. Перед отлётом в Стокгольм за Нобелевской премией.
Н. Г. Басов и А. М. Прохоров дают интервью корреспонденту Н. К. Железнову.

наГрада – не самоЦелЬ

В 1964 году мы с А .  М.  Прохоровым 
и Ч. Таунсом стали лауреатами Нобелевской 
премии. Конечно же, для нас такое признание 
было огромной радостью, но для учёного на-
грады не могут быть самоцелью. Они сами тебя 
найдут, если ты увлечён своим делом, безза-
ветно ему служишь, стремишься открыть в нём 
новые свои пути. Так, наши исследования в об-
ласти радиоспектроскопии выросли в новое 
направление в физике.

Современные средства науки позволяют 
решить проблемы, стоящие перед человече-
ством, связанные с развитием техники и про-
изводства. Человечество всё глубже постигает 
законы природы и общественного развития, 

и процесс этот, по-видимому, не имеет предела. 
Знания и умение их применять – главные наши 
богатства. Мы совершенствуем и перестраива-
ем свою жизнь, наполняем её новым содержа-
нием на основе этих знаний. Но приобретение 
знаний – сложнейший многогранный процесс, 
требующий упорного труда и смелой творче-
ской мысли. Наука, как и искусство, не терпит 
серости, фальши, безразличия. 

Ещё Гёте говорил: «Человек должен верить, 
что непонятное можно понять, иначе он бы 
не стал размышлять о нём». Философский 
взгляд учёного на то, чем он занимается, помо-
гает ему в осмыслении конкретных проблем. 
(Н. Г. Басов)
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Нобелевские лауреаты с супругами прилетели в Стокгольм. 4 декабря 1964 г. Слева направо: К. Т. Басова, 
Н. Г. Басов, Г. А. Прохорова, А. М. Прохоров.

на ПервоЙ Пресс-конференЦии

Дорога промелькнула быстро, перед ними 
выросло величественное старинное здание. 
Гранд-отель! В холле их уже ждало несколько 
представительного вида господ. Отдохнуть не 
пришлось… На них обрушилась первая пресс-
конференция. 

От традиционных «Бывали ли вы раньше 
в Швеции? Как вам понравился Стокгольм?» 
перешли к вопросам о научных планах, новых 
лауреатах, о том, как они оценивают перспек-
тивы квантовой электроники. Но репортёров 
это не удовлетворило. Они искали «изюмин-
ку», и кто-то обратился к Басовой: понимает ли 
она что-нибудь в работе мужа? Молодая темно-
волосая женщина с высокой причёской обвела 
присутствующих живыми блестящими глазами 
и, слегка усмехнувшись, сказала:

– Это нелёгкий вопрос. Дело в том, что мой 
муж шёл по моим стопам.

Зал замер. Затихли даже кинокамеры.
– Я физик. Будучи студенткой, в своей ди-

пломной работе я изучала молекулярные 
пучки. И вот мой муж вместе с профессором 
Прохоровым создал квантовый генератор, в ко-
тором основную роль играет молекулярный 
пучок.

Все дружно рассмеялись и зааплодировали.
– А потом? – раздались голоса.
– Затем я приступила к исследованию полу-

проводников. И что же? Мой муж предложил 
использовать полупроводники для создания 
лазеров и вскоре построил различные типы 
полу проводниковых лазеров.

– Значит, часть Нобелевской премии по пра-
ву принадлежит вам! – в тон ей заметил кто-то 
из зала. 

Репортеры были в восторге. (И. Радунская)
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Нобелевские лауреаты 1964 года: американский 
биохимик К. Э. Блох, немецкий биохимик Ф. Линен, 
Н. Г. Басов, английский химик Д. Кроуфут‑Ходчкин,
А. М. Прохоров, Ч. Х. Таунс.
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Торжественное заседание Королевской Академии наук Швеции. Церемония вручения Нобелевских премий. 
Стокгольм, 1964 г. В первом ряду сидят (слева направо): Ч. Х. Таунс, А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, английский 
химик Д. Кроуфут‑Ходчкин, американский биохимик К. Э. Блох, немецкий биохимик Ф. Линен.

королевскиЙ ПриЁм

Основное торжество проходило в концерт-
холле под звуки фанфар. Король Швеции 
Густав VI Адольф торжественно вручил лау-
реатам дипломы и медали. Затем был большой 
приём в королевском дворце.

Молодые принцессы были улыбчивы и при-
ветливы, принцессы постарше – величествен-
ны, их диадемы излучали тысячи огней. Дамы 
из уважения к королеве, которой было тогда 
82 года, должны были быть в белом, так как 
она предпочитала этот цвет. Лауреаты по оче-
реди беседовали у камина с королём, который 
скорее был похож на учёного мужа – он и в са-
мом деле был учёным в области палеонтоло-
гии, а королева в краткой беседе сообщала, 
что она была в России на трёхсотлетии дома 
Романовых. (К. Т. Басова)

ноБелевскаЯ ЦеремониЯ

Началась церемония. На сцене студенты 
вновь вскидывают фанфары. Королевская се-
мья и все присутствующие встают. Медленно 
появляются нобелевские лауреаты. Входят 
они парами: лауреат в сопровождении члена 
Нобелевского комитета. Их встречают апло-
дисментами. Раздаются гимны. После поклона 
лауреаты садятся, садятся и все присутствую-
щие. Официальную часть открывает прези-
дент Нобелевского фонда профессор Тиселиус 
(лауреат Нобелевской премии по химии 
1948 года). Его речь посвящена целям и зада-
чам Нобелевских премий. Далее представляют 
каждого нобелевского лауреата.

Начинают с физиков, со старшего по воз-
расту: профессор Чарльз X. Таунс (США), про-
фессор Александр Михайлович Прохоров 
(СССР), профессор Николай Геннадиевич Басов 
(СССР). Каждый из них встаёт и раскланива-
ется. Представляет их профессор Шведской 
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Король Швеции Густав VI Адольф вручает Нобелевскую медаль и диплом американскому учёному 
Чарльзу Таунсу. Справа готовятся подойти к королю А. М. Прохоров и Н. Г. Басов.

Академии наук Бенгт Эдлен. Он торжественно 
начинает: «Премия присуждена за основопола-
гающие работы в области квантовой электро-
ники, которые привели к созданию генерато-
ров и усилителей, основанных на принципе 
лазеров-мазеров…» И подробное изложение 
истории и содержания работ. Речь оканчива-
ется словами: «Открытие лазера дало в руки 
исследователей новый замечательный инстру-
мент, эксплуатационные возможности кото-
рого находятся пока ещё в зачаточной стадии 
развития. Потенциальные возможности лазе-
ров широко известны и признаны как в обла-
сти техники, так и не в меньшей мере в области 
связи. Когда речь идёт о специальном исполь-
зовании этого огромного сгустка энергии, 
то необходимо очень ясно представить себе, 
что такая энергия, очень ограниченная во вре-
мени и в пространстве, имеет особое значение 
при работах на микрошкале, например, при 

микрохирургических операциях. Необходимо 
при этом специально отметить, что излучение 
лазера не может причинить никакого вреда, 
если соблюдать известную осторожность. Миф 
о «смертоносном луче» можно поэтому оконча-
тельно и бесповоротно опровергнуть…»

Но вот к королю подкатывают столик с на-
градами. Три физика в том же порядке, в каком 
они были представлены, по очереди спускают-
ся со сцены по специальной парадной лестнице 
и подходят к королю. Король каждому вручает 
диплом лауреата и крупную золотую медаль. 
Награждённые раскланиваются и поднимают-
ся на своё место. При церемонии вручения на-
град все присутствующие стоят. Стоит даже ко-
ролева, несмотря на свой преклонный возраст 
и тяжёлую болезнь. Мы стоим так близко, что 
слышим пожелания короля каждому награж-
дённому. Все доклады и разговоры ведутся 
на английском языке. (Г. А. Прохорова) 
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двоЙноЙ Праздник

Вручение премии почти совпало с днём рож-
дения Николая Геннадиевича – 14 декабря ему 
исполнилось сорок два года. Он оказался самым 
молодым из лауреатов. Нобелевский фестиваль 
с его фейерверками и факелами – это, конечно, 
сказка, которая была придумана, чтобы скра-
сить хмурую декабрьскую погоду в Стокгольме. 
Так нам сказала одна из принцесс. (К. Т. Басова) 
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Король Швеции Густав VI Адольф вручает диплом
и медаль нобелевского лауреата Н. Г. Басову.

10 декабря 1964 г.
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Нобелевские лауреаты 1964 года: Ч. Х. Таунс, А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, 
английский химик Д. Кроуфут‑Ходчкин, американский биохимик К. Э. Блох, немецкий биохимик Ф. Линен.

Начало нобелевской лекции Н. Г. Басова.

в среде ноБелевскиХ лауреаТов

Николай Геннадиевич сделал чрезвычайно 
много в области, которой он посвятил свою 
жизнь. Я беру на себя смелость утверждать, 
что если бы существовал рейтинг Нобелевских 
премий, то премия «За фундаментальные ис-
следования, приведшие к созданию мазеров 
и лазеров», полученная им в 1964 году вместе 
с А. М. Прохоровым и Ч. Таунсом, заняла бы 
одно из первых мест. 

Действительно, вклад квантовой электро-
ники в современную цивилизацию исклю-
чительно высок и сопоставим с открытиями 
рентгеновских лучей, радио, транзисторов. 
(О. Н. Крохин)



Диплом и медаль лауреата Нобелевской премии Н. Г. Басова. 1964 г. 

Слева направо: Н. Г. Басов, Г. А. Прохорова, К. Т. Басова, А. М. Прохоров. Стокгольм. 1964 г.

97



Директор банка Э. Валенборг выдаёт денеж‑
ные премии нобелевским лауреатам Н. Г. Басову 
и А. М. Прохорову. По 50 тысяч шведских крон.



Нобелевские лауреаты по физике 1964 года:
Николай Геннадиевич Басов
и Александр Михайлович Прохоров.
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Академики, лауреаты Нобелевской премии.
Слева направо: Н. Г. Басов, Н. Н. Семёнов, 
А. М. Прохоров.

Поздравление от нобелевского 
лауреата по химии Н. Н. Семёнова. 

31 октября 1964 г.

Н. Г. Басов и нобелевский 
лауреат по химии 
академик Н. Н. Семёнов (в центре).



На празднике в ФИАНе в честь лауреатов Нобелевской премии. Слева направо: Н. Г. Басов, 
А. М. Прохоров, Д. В. Скобельцын, М. Д. Миллионщиков. ФИАН, 1964 г.

оТсТоЯвШиЙ
кванТовую элекТронику

Д. В. Скобельцын благодаря уникальной 
способности понимать работы других, а так-
же замечательному умению вычленять из них 
существенное, способное к развитию, вовремя 
оценил перспективы квантовой электроники 
и оказал этим работам, возможно, решающую 
поддержку. Подтверждение тому – один мало-
известный эпизод из истории отечественной 
квантовой электроники.

В конце 1964 г., после присуждения Нобе-
левской премии, на одном из заседаний 
Президиума АН при рассмотрении перспектив 
физических исследований возникло предло-
жение о передаче работ по квантовой элект-

ронике из ФИАНа в отраслевые институты. 
Д. В. Скобельцын резко воспротивился этому.

В своём выступлении он безоговорочно от-
верг утверждение о том, что физикам уже нече-
го делать в области квантовой электроники.

Вспоминая, сколько важных работ было сде-
лано в ФИАНе в этой области в последующие 
годы, можно только снова и снова поражать-
ся прозорливости Д. В. Скобельцына. Сложно 
переоценить роль Дмитрия Владимировича 
Скобельцына – ядерщика и основателя физи-
ки высоких энергий, отстоявшего квантовую 
электронику и современную оптику в ФИАНе. 
(Н. Г. Басов, Н. А. Добротии, А. И. Исаков) 
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А. М. Прохоров и Н. Г. Басов
на обложке журнала

«Советский Союз» 
за декабрь 1964 года.
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Праздник в ФИАН по поводу присуждения Нобелевской премии сотрудникам – Н. Г. Басову и А. М. Прохорову.

Виновники торжества – Н. Г. Басов и А. М. Прохоров.

косТюмированное
ПредсТавление

Чествовали Александра Михайловича и Ни-
колая Геннадиевича на большом банкете-
капустнике, где в ролях шведского короля, 
королевы и их свиты выступали наши сотруд-
ники. Всем были написаны речи, всё было очень 
торжественно.

Позже состоялось застолье с шутками, пес-
нями, танцами, всё было, как на любом бан-
кете по какому-то случаю: Барчуков пел ро-
мансы – хорошо он умел петь, Лида Кальченко 
пела свою любимую лирическую песню. Лева 
Кулевский пел так, что заслушаешься – неда-
ром же он учился у артиста Большого театра 
Батурина и, я думаю, только из-за зрения не  
попал на профессиональную сцену. А как за-
быть пение Рольки Шабанского или пение 
прекрасного тенора и игру на рояле выпуск-
ника консерватории Володи Черемисинова?.. 
(Т. М. Мурина)
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На даче Прохоровых в Перхушкове. Слева направо: Н. Г. Басов, Ч. Таунс, жена А. И. Барчукова, К. Т. Басова,
Г. А. Прохорова, В. Г. Веселаго, А. М. Прохоров, супруга Таунса Френсис, Кирилл Прохоров. 1965 г.

фанТазии уЧЁнЫХ

Основные труды Таунса посвящены радио-
спектроскопии, квантовой электронике и её 
приложениям, нелинейной оптике, радио-
астрономии. Чарлз Хард Таунс независимо 
от А. М. Прохорова и Н. Г. Басова выдвинул 
идею нового принципа генерации и усиления 
электромагнитных волн и на его основе со-
вместно с сотрудниками создал первый кванто-
вый генератор – мазер на аммиаке в 1954 году. 
В 1958 году совместно с А. Шавловым обосно-
вали и запатентовали возможность создания 
оптического квантового генератора.

Таунс применил методы квантовой электро-
ники и нелинейной оптики в астрофизике и со-
вместно с другими в 1969 году открыл мазер-
ный эффект в космосе.

В интервью журналистке Энни Джейкобсен 
Чарлз Хард Таунс сообщил, что на изобрете-
ние лазера его вдохновила прочитанная книга 
А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», 
которая вышла в 1936 году.

Все годы после вручения Нобелевской пре-
мии Таунс тесно общался со своими партнёрами 
по премии – А. М. Прохоровым и Н. Г. Басовым.

оТкрЫТиЯ, оПределЯющие ПроГресс

…Хочу привести слова ещё одного великого 
учёного, лауреата Нобелевской премии Жореса 
Ивановича Алфёрова. По его мнению, техно-
логический и социальный прогресс ХХ века 
определили три открытия в области физики. 
Первое – деление урана, открытое немецкими 
учёными Ганном и Штрасманом в 1938 году. 
Второе – изобретение транзисторов в 1947 
году Джоном Бардиным, Уолтером Браттейном 
и Вильямом Шокли, подготовившее компью-
терную революцию. И третье – открытие 
Николаем Басовым, Александром Прохоровым 
и Чарльзом Таунсом лазерно-мазерного прин-
ципа, послужившее толчком к развитию многих 
и военных, и мирных технологий. И это прежде 
всего полупроводниковые лазеры и оптоволо-
конная связь. (В. В. Аполлонов)

ПервЫе

Н. Г. Басов и А. М. Прохоров в СССР и автор этих 
строк в США были первыми, кто предпринял 
серьёзные попытки разработать устройства 
для получения усиления при вынужденном 
излучении, т. е. создать приборы, в наше вре-
мя получившие наименование мазеров и лазе-
ров. Их идеи и разработки в области квантовой 
электроники сыграли решающую роль в разви-
тии этой области как в науке, так и в технике. 
(Ч. Х. Таунс) 
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На семинаре по квантовой электронике в первый приезд Ч. Таунса в ФИАН. 
Слева направо: Г. М. Страховский, А. Н. Ораевский, А. М. Прохоров, Н. Г. Басов, Ч. Таунс. Москва, сентябрь 1965 г.

Ч. Таунс в ФИАН. Осмотр лабораторий. Слева направо: Ч. Таунс, Н. Г. Басов, А. З. Грасюк. Сентябрь 1965 г.
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Слева направо: А. Н. Ораевский, Н. Г. Басов, Э. М. Беленов, О. Н. Крохин, В. В. Никитин, Д. В. Ковалевский.

После ноБелевскоГо Праздника

Но праздник кончился, и начался очень трудный период в жизни 
Николая Геннадиевича. Дело в том, что он сразу стал очень востребован. 
Его буквально разрывали на части. Начались бесконечные приглашения, 
выступления, выдвижения на разные посты. У него появилось много об-
щественных обязанностей. А в голове был ФИАН, и только ФИАН, а также 
его детище – Отдел квантовой радиофизики. (К. Т. Басова)

106



На семинаре. На первом ряду у окна сидят (слева направо): А. Н. Ораевский, В. Б. Розанов, Н. Г. Басов, 
И. И. Собельман, О. Н. Крохин. 1966 г.

долГ науЧноГо руководиТелЯ

Молодёжь является предметом особых забот 
Николая Геннадиевича. По его мнению, истин-
ный прогресс в работе возможен лишь тогда, 
когда темп роста новых научных идей опере-
жает темп фактического роста научного кол-
лектива. Этот разрыв должен компенсировать-
ся за счёт притока молодёжи, которая, приходя 
в науку, оказывается в центре основной науч-
ной деятельности и имеет хорошие перспекти-
вы роста.

Именно это обстоятельство позволяет мо-
лодёжи быстро стать самостоятельной и обра-
зовать большой и слаженный коллектив. Долг 
научного руководителя при этом – уделять 
основное внимание слабым звеньям коллекти-
ва. (Д. В. Скобельцын) 

За каждой идеей Н. Г. Басова стоит и творче-
ство его учеников. Учеников у Н. Г. Басова мно-
го. Его школа насчитывает около 60 докторов 
наук. Все они интересные и яркие личности, 
во многом не похожие на своего учителя. Всех 
их объединяет стремление к поиску нового. 
(А. Н. Ораевский)

физиЧескаЯ инТуиЦиЯ

Научная деятельность Н. Г. Басова сыграла 
решающую роль в постановке многих проблем, 
связанных с развитием квантовой электрони-
ки. Все, кому доводилось вести с Н. Г. Басовым 
беседы на научные темы, отмечают его необы-
чайную физическую интуицию, умение раз-
глядеть будущее проблемы сквозь туман се-
годняшнего дня. Один из примеров – глубокое 
проникновение в проблему когерентности ин-
дуцированных переходов. (А. Н. Ораевский)
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За выдающиеся научные достижения
Н. Г. Басов в 1966 году был избран действительным 
членом АН СССР. С 1967 по 1990 год он – 
член Президиума Академии наук, 
а с 1990 года – советник Президиума РАН.

Выписки из протокола Научно‑технического комитета Генштаба ВС СССР и постановления 
Общего собрания АН СССР об избрании Н. Г. Басова действительным членом АН СССР. 1966 г.

в ТворЧеском Горении

Творческий путь Н. Г. Басова – это путь учё-
ного, отдающего всё своё время и талант раз-
витию отечественной науки. Сейчас Н. Г. Басов 
возглавляет большой научный коллектив, объ-
единённый в лабораторию квантовой радио-
физики. Почти все научные сотрудники лабора-
тории – молодёжь, воспитанная им практически 
со студенческих лет.

Несмотря на то что обязанности замести-
теля директора института, члена Президиума 
Академии паук СССР, члена Высшей аттестаци-
онной комиссии, главного редактора журнала 
«Природа» и сборника «Квантовая электро-
ника» и другие обязанности занимают массу 
времени, он живёт творческой жизнью лабо-
ратории, будучи одновременно её руководи-
телем и активным участником большинства 
работ. (А. И. Исаков, О. Н. Крохин, А. М. Прохоров, 
Д. В. Скобельцын, И. И. Собельман) 
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Талант, постоянное научное творчество 
и поиск нового, умение сочетать интересы на-
учных исследований с практической полез-
ностью результатов – это характерные черты 
Н. Г. Басова. 

Если попытаться оценить личный вклад 
Н. Г. Басова в квантовую радиофизику и смеж-
ные с ней разделы науки, то окажется, что 
он чрезвычайно высок – лишь небольшое чис-

ло научных направлений в этой области не ис-
пытало его влияния. 

В то же самое время практически невоз-
можно назвать ни одного важнейшего направ-
ления современной квантовой радиофизики, 
которое бы не развивалось Н. Г. Басовым и воз-
главляемым им коллективом. (А.  И.  Исаков, 
О.  Н.  Крохин,  А.  М.  Прохоров,  Д.  В.  Скобельцын, 
И. И. Собельман) 
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Н. Г. Басов, ?, В. Л. Гинзбург
на юбилее А. М. Прохорова.

И. Е. Тамм, Н. Г. Басов, В. Л. Гинзбург на юбилее А. М. Прохорова.



Ксения Тихоновна и Николай Геннадиевич Басовы на 50‑летии Александра Михайловича Прохорова. 
11 июля 1966 г.

Отчет Н. Г. Басова, руководителя Лаборатории
квантовой радиофизики, перед сотрудниками.

«ТиПиЧнЫЙ ПредсТавиТелЬ
совеТскоЙ эПоХи»

Николай Геннадиевич никогда не казался 
высокомерным. Поднимаясь по социальной 
лестнице, не менялся, оставался открытым 
и доступным человеком.

В деньгах он никогда не нуждался, был ди-
ректором крупного института, ездил на чёрной 
«Волге», квартиру ему дали.

Хотя он, конечно, был типичным предста-
вителем советской эпохи со всеми её недо-
статками. Перед начальством, например, очень 
законопослушно вёл себя. А с подчинённы-
ми оставался демократичным, даже слишком. 
И, пожалуй, был недостаточно требователен 
с исполнителями.

Физики – особые люди, но повеселиться тоже 
любим. Например, Н. Г. Басов обожал отмечать 
свои дни рождения. Как полагается, с водоч-
кой, с закусочкой. Выпить он, кстати, любил. 
Говорил: «Какой русский не любит выпить». 
Дни рождения всегда отмечал в институте.

На круглые даты приглашал друзей домой. 
Пили шампанское, потом переходили к более 
крепким напиткам. Правда, в последнее время 
всё реже употреблял спиртное. И курить бро-
сил. (Ю. М. Попов)
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как лазер

Басов. Учёный с мировым именем. По праву 
стоит на почётном месте в списке самых выда-
ющихся деятелей науки. И в то же время владе-
ет искусством не подчеркнуть своё интеллек-
туальное превосходство перед собеседником.

Сдержан. Скромен до застенчивости. 
Слушает – каждое слово впитывает.

Любит пошутить. Тонко оценивает юмор си-
туации. Хохочет басовито, словно оправдывая 
фамилию. Так и взрывается смехом.

И ещё есть в нём одна особенность. Я не встре-
чал её у других. Во всяком случае, выраженную 
так отчётливо.

Вот улыбается, слушает, молчит. А сам – это 
даже ощущаешь – как бы заряжается упругой 
внутренней энергией. Темнеют и становятся 
глубокими-глубокими глаза. Шире шаги по ком-
нате. Из угла в угол.

А потом – быстрая, как молния, фраза-
афоризм. Сказал – словно разрядился. И снова 
сидит, молчит – набирает силу.

Уже потом, когда в институте ребята Басова 
включили оптический квантовый генератор 
и стеклянная трубка начала краснеть, крас-
неть, будто готовясь к очень трудной рабо-
те, а потом «выстрелила» тоненьким лучом, 
я стал мучительно вспоминать: «Где же я видел 
подобное?»

И вдруг осенило: «Ну да. Конечно же, Басов. 
Он сам как лазер».

Хотел сразу же поделиться своим «открыти-
ем» с физиками, но вовремя вспомнил манеру 
работы лазера и перед тем, как выпалить фра-
зу, сделал солидную паузу.

Выпалил.
Физики тоже подумали-подумали и синхрон-

но кивнули головами:
– Похож.
А потом ещё подумали и коллективными 

усилиями подвели под высказанный тезис тео-
ретическую базу.

Человек выражает себя в своих произведе-
ниях. Чайковский даже внешне похож на свою 
музыку, мягкую, лиричную. Бетховен – на свою, 
мощную, богатырскую. А Лев Толстой? С перво-
го взгляда скажешь, что только такой человечи-
ще мог написать «Войну и мир». Так почему же 
лазер не должен походить на своего хозяина? 
(В. В. Аникеев) 
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Девятиканальная мощная лазерная установка на неодимовом стекле «Кальмар», предназначенная 
для получения плазмы с термоядерными параметрами.

Cлева направо: молодые учёные П. Г. Крюков, 
Ю. В. Сенатский, С. Д. Захаров  – лауреаты премии 
Ленинского комсомола в 1970 году за разработку 
метода генерации мощных лазерных импульсов 
и использование их для высокотемпературного 
нагрева плазмы. 

лазернЫЙ ТермоЯдернЫЙ синТез

Первым публичным выступлением Н. Г. Ба-
сова о применении лазерного излучения для 
нагрева плазмы до высоких температур, когда 
становится возможной термоядерная реакция, 
был его доклад на заседании Президиума АН 
СССР в 1962 году. Затем последовала публи-
кация в 1964 году статьи «Условия разогрева 
плазмы излучением оптического генератора» 
в ЖЭТФ совместно с О. Н. Крохиным. В 1968 году 
Н. Г. Басов с сотрудниками впервые провёл экс-
перимент по нагреву плазмы лазерными им-
пульсами длительностью в одну стомиллиард-
ную долю секунды.

Им удалось нагреть специально приготов-
ленную мишень (шарик) из термоядерного 
горючего до температур термоядерного син-
теза и наблюдать термоядерные нейтроны 
(П. Г. Крюков, Ю. В. Сенатский).

Эти идеи и результаты были подхвачены 
многими группами исследователей во всём 
мире, дав старт широкому научному направле-
нию, включающему в себя разработку мощных 
лазеров импульсного действия, исследование 
плазмы, получаемой действием на вещество 
мощного лазерного импульса, и разработку 
концепций подходов к решению проблемы по-
лучения термоядерной энергии управляемым 
способом.

В начале 70-х годов под руководством 
Н. Г. Басова (Г. В. Склизков, А. В. Шиканов и др.) 

была создана первая в мире многоканальная 
лазерная установка для сферического облу-
чения термоядерных мишеней. Этот много-
канальный лазер получил название «Кальмар» 
и под этим названием приобрёл широкую из-
вестность. При сферическом облучении на этой 
установке было продемонстрировано сжатие 
мишени до больших плотностей и получены 
термоядерные нейтроны как результат сжатия 
и нагрева мишени. Затем эти работы приобре-
ли широкий размах (США, Япония, Франция). 
Басов ставил задачу развернуть программу 
международного сотрудничества в этой обла-
сти. (А. Н. Ораевский)
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Н. Г. Басов следит за работой установки  
для наблюдения индуцированного комбинационного 
рассеяния излучения рубинового лазера в жидком 
азоте в Физическом институте им. Лебедева АН СССР.
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Установка «Дельфин». Октябрь 1975 г.

Н. Г. Басов, Г. В. Склизков, С. П. Федотов и Ю. А. Михайлов.

«калЬмар»
и «делЬфин»

В 1974 году мы совместно 
с учёными из Института при-
кладной математики имени 
М. В. Келдыша предложи-
ли альтернативную схему 
низкоэнтропийного сжатия 
с использованием однород-
ного по времени лазерного 
импульса и неоднородных 
высокоаспектных мишеней 
(Ю. В. Афанасьев, Н. Г. Басов, 
П. П. Волосевич, Е. Г. Гамалий, 
О. Н. Крохин, С. П. Курдюмов, 
Е. И. Леванов, В. Б. Розанов, 
А. А. Самарский, А. Н. Тихонов). 
В течение следующих лет был 
проведён большой цикл экс-
периментальных исследо-
ваний по сжатию оболочеч-
ных мишеней на установке 
«Кальмар», полностью под-
твердивших выработанную 
нами концепцию (Н. Г. Басов, 
Г. В. Склизков, А. С. Шиканов 
и др.). Мы понимали, что 
основная проблема ЛТС при 
использовании тонких оболо-
чек связана с устойчивостью 
сжатия. Вместе с теоретико-
численным циклом иссле-
дований в конце 70-х – на-

чале 80-х годов были проведены эксперименты на созданной 
в 1982 году 108-канальной установке «Дельфин» по сжатию 
оболочек с аспектным отношением ~100. В этих экспериментах 
удалось достичь 3*103-кратного сжатия, что свидетельствовало 
о возможности устойчивого сжатия таких мишеней (Н. Г. Басов, 
Г. В. Склизков, С. И. Федотов и др.). Сейчас основными задачами 
в этой области мы считаем дальнейшее развитие физики термо-
ядерных мишеней, особенно в области сжатия, выбор и созда-
ние драйвера для ЛТС, инженерно-техническую разработку ла-
зерного термоядерного реактора и создание в конечном счёте 
проекта технически реализуемой, экономически рентабельной, 
безопасной для людей и окружающей среды лазерной термо-
ядерной электростанции. (Н. Г. Басов) 
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«Дельфин». Февраль 1981 г.
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Слева направо: О. Н. Крохин, И. И. Собельман, Ф. С. Файзуллов, академик Н. Г. Басов, 
Ю. М. Попов, А. З. Грасюк, А. Ф. Плотников и С. И. Федотов. Октябрь 1975 г.

Н. Г. Басов и Г. Веларде в ФИАНе. На заднем плане 
сотрудники ФИАН И. Г. Лебо (слева) 
и Г. А. Вергунова (справа).

На фоне установки
«Дельфин» в Лаборатории

лазерной плазмы.

В экспериментах, нача-
тых в 1982 году в ФИАНе 
на 108-канальной лазер-
ной установке «Дельфин», 
Басов, Склизков и Федотов 
продемонстрировали воз-
можность стабильного 
сжатия оболочечных ми-
шеней с аспектным от-
ношением 100, достигнув 
плотности 8 г / см3. 

Аналогичные экспери-
менты, но при больших 
энергиях, провела группа 
Яманаки в Осакском уни-
верситете. (Г. Веларде)
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Е. П. Маркин за исследованием кольцевого газового лазера. 27 декабря 1967 г.

идеЯ созданиЯ ГазодинамиЧескиХ
и ХимиЧескиХ лазеров

По своей сущности лазер – это устрой-
ство, преобразующее различные виды энер-
гии в энергию когерентного света (или более 
научно-электромагнитного излучения). Вслед 
за созданием первых лазеров стала обсуж-
даться возможность прямого преобразования 
в лазерное излучение тепловой и химической 
энергии. 

Первоначальные идеи в этой области, опи-
равшиеся на использование твердотельных 
материалов, не привели к успеху. Н. Г. Басов 
и А. Н. Ораевский в 1963 году предложили  

использовать для этой цели молекулярные 
газы. В конечном счёте именно на этом пути 
удалось создать лазер с тепловой накачкой, по-
лучивший название газодинамического.

В области химических лазеров Н. Г. Басову 
и его сотрудникам принадлежит идея создания 
импульсных химических лазеров на цепных 
реакциях и концепция чисто химических лазе-
ров непрерывного действия. Большой цикл тео-
ретических и экспериментальных исследований 
в этом направлении был удостоен Ленинской 
премии в 1984 году. (А. Н. Ораевский)
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Н. Н. Юрышев с кислородно‑йодным лазером.

Первые страницы авторского свидетельства 
Н. Г. Басова и А. Н. Ораевского на химический лазер 

и научная статья о газодинамическом лазере.



Мощный электроионизационный 
газовый лазер.

Д. ф.‑м. н. В. А. Данилычев
и инженер В. Д. Зворыкин.

22 сентября 1975 г.
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эксимернЫе 
и элекТроионизаЦионнЫе лазерЫ

Большое внимание уделялось лазерам, в ко-
торых для их накачки в той или иной степени 
применялся электронный пучок.  Исторически 
такое развитие исследований можно объяснить 
наличием экспериментальной базы в научной 
группе ученика Н. Г. Басова В. А. Данилычева, 
ранее занимавшейся полупроводниковыми 
лазерами с накачкой электронным пучком. 
В этой группе в 1970 году был запущен первый 
эксимерный лазер. Для его накачки применял-
ся электронный пучок. Лазер, активной средой 
которого являлся димер Хе2, образующийся под 
воздействием пучка в жидком ксеноне, гене-
рировал в ВУФ области спектра на длине вол-
ны λ=175 нм. По утверждению А. Г. Молчанова 
(КЭ, 2003 г.), «можно с уверенностью сказать, 
что наблюдавшаяся в 1970 году в лаборатории 
Н. Г. Басова генерация проходила сразу на не-
скольких типах эксимеров, включая эксимеры 
Хе2* в газе». Однако на этот факт в 1970 году 
не обратили внимания, и приоритет был отдан 
США, где эксимерный лазер на сжатом ксеноне 
заработал двумя годами позже. 

В 1971 году Н. Г. Басов предложил совмест-
но с Э. М. Беленовым, В. А. Данилычевым, 
А. Ф. Сучковым новый тип мощного электро- 
разрядного лазера на углекислом газе, по-
лучивший в дальнейшем название электро-
ионизационного. Накачка этого лазера 
комбинированная – количество электронов 

в разряде контролируется электронным пуч-
ком, а энергия, идущая на возбуждение моле-
кул, вкладывается за счёт ускорения электро-
нов во внешнем электрическом поле.

Несамостоятельный электрический разряд, 
возникающий в этом случае, свободен от обыч-
ных для самостоятельных разрядов ограниче-
ний по объёму и давлению газа.

Это обстоятельство позволило однородно 
возбуждать большие объёмы газа при высоких 
давлениях (до десятка атмосфер). В электро-
ионизационных лазерах достигаются предельно 
высокие значения удельного энергосъёма и КПД 
и появляется возможность перестройки часто-
ты за счёт широкой полосы усиления, связан-
ной с высокой плотностью газа. Исследования 
импульсных электроионизационных (ЭИ) СO2- 
и СО-лазеров, выполненные Н. Г. Басовым с со-
трудниками в ФИАНе, явились научным фун-
даментом для разработки СO2- и СО-лазеров, 
действующих в непрерывном и импульсно-
периодическом режимах. В ряде отраслевых ор-
ганизаций под его научным руководством были 
разработаны технологические ЭИ СO2-лазеры 
мощностью генерации 20–30 кВт.

Н. Г. Басов явился инициатором создания 
мощной импульсно-периодической СO2 лазер-
ной установки, средняя мощность генерации 
которой достигла 1 МВт при расходимости из-
лучения, близкой к дифракционной.

Молодые учёные, выдвинутые на премию Ленинского комсомола: В. В. Савельев, В. А. Долгих, В. А. Соболев, 
О. М. Керимов, А. А. Ионин. Обсуждение конструкции высокоэнергетичного электроионизационного лазера. 
30 октября 1979 г.
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Импульсный электроионизационный молекулярный газовый лазер КЛИН‑У. 
Монтаж установки ведёт Д. В. Синицын.

ПреоБразоваТели
лазерноГо излуЧениЯ

Уже первые экспериментальные работы 
по мощным лазерам, проведённые в начале 60-х 
годов, показали, что часто очень трудно совме-
стить большую мощность лазерного излучения 
с высоким его качеством, например, с высокой 
направленностью лазерного луча.

В связи с этим Н. Г. Басовым была выдвинута 
плодотворная идея преобразователя лазерного 
излучения. Такие преобразователи представ-
ляют собой лазеры, накачиваемые излучением 
других лазеров, качество которых желательно 
улучшить. Первые эксперименты в этом на-
правлении были выполнены в рамках програм-
мы накачки полупроводниковых лазеров излу-
чением других типов лазеров.

В 1966 году Басовым с сотрудниками 
(И. И. Собельман, А. З. Грасюк, И. Г. Зубарев) было 
предложено использовать для преобразова-
ния процесс вынужденного комбинационного 
и так называемого мандельштам-бриллюэнов-
ского рассеяния. Проведённые эксперименты 
позволили существенно повысить плотность 
энергии лазерного излучения и на несколько 
порядков его яркость. В настоящее время этот 
метод применяется также для получения ко-
герентного излучения в новых спектральных 
диапазонах. (А. Н. Ораевский) 

оБращение волновоГо фронТа

Развитие работ в коллективе Н. Г. Басова 
по вынужденному рассеянию привело 
в 1971 году к экспериментальному обнару-
жению явления обращения волнового фрон-
та лазерного излучения (Б. Я. Зельдович, 
В. В. Рагульский, Ф. С. Файзуллов). Обращённая 
волна обладает уникальным свойством: при 
своём движении в обратном направлении она 
в каждой точке поперечного сечения точно 
воспроизводит волновой фронт. 

Это свойство позволяет использовать об-
ращение волнового фронта для компенсации 
фазовых искажений волновых пучков. Проходя 
по усилителю, излучение набирает энергию, 
но его волновой фронт портится из-за опти-
ческого несовершенства усиливающей сре-
ды. Если же на выходе из усилителя отразить 
усиливаемую волну в обратном направлении, 
обратив её волновой фронт, то при обратном 
прохождении через усилитель волна дополни-
тельно наберёт энергию и в ней скомпенсиру-
ются все фазовые искажения, приобретённые 
волной при прямом проходе. В результате пря-
мого и обратного проходов излучение выйдет 
из усилителя, имея первоначальное качество 
волнового фронта, свободного от искаже-
ний за счёт несовершенств среды усилителя. 
(А. Н. Ораевский)
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Лазер. Слева направо: Н. Г. Басов,  
В. А. Катулин, И. Г. Зубарев. 1965 г.
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Момент генерации 
излучения мощным лазером 
на неодимовом стекле, 
с помощью которого создаётся 
высокотемпературная плазма.

ТвердоТелЬнЫЙ дисковЫЙ лазер 

Гений академика (Н. Г. Басова) причастен 
и к созданию твердотельного лазера – дисково-
го. Этой его идее, правда, уже 60 лет, но именно 
басовский принцип построения мощных лазер-
ных комплексов оказывается сегодня и надолго 
в будущем доминирующим. При том же, весьма 
выгодном весовом факторе, что и для волокон-
ного, сегодня этот конструктивный принцип 
позволяет реализацию высокоэнергетического 
высокочастотного И-П режима. <…>

Сложить мощность более 100 модулей в еди-
ный луч в случае мобильного комплекса не 
представляется возможным. Именно мысли 
академика Басова работают сегодня, так как 
только при создании единого диска большо-
го диаметра возможно сегодня дальнейшее 
масштабирование выходной мощности такого 
лазера. Именно этот путь реализации высо-
коэнергетических дисковых лазеров мы и раз-
виваем сегодня благодаря истинному автору 
идеи дисковой геометрии активного тела лазе-
ра – Николаю Басову. (В. В. Аполлонов)

Установка с мощным усилителем 
излучения лазера на рубине. 

лазерЫ на неодимовом сТекле

В 1960-х годах, наряду с кристаллическими, 
получили широкое распространение лазеры 
на фосфатных и силикатных стёклах. Особую 
важность приобрели волоконные световоды 
из кварцевого стекла.

За работы по оптическим квантовым гене-
раторам на неодимовом стекле и за освоение 
их серийного производства в 1974 году группе 
советских учёных и инженеров – М. П. Ванюкову, 
А. А. Маку, А. М. Бонч-Бруевичу, Г. О. Карапетяну, 
Е. И. Галанту, Е. М. Дианову, П. Г. Крюкову, 
Ю. В. Любавскому, Е. А. Вершинскому, Е. М. Коря-
гину, Б. Н. Репину, Б. В. Скворцову – была присуж-
дена Государственная премия. (А. Н. Ораевский)
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Запуск первого в СССР HeNe лазера. Д. Ш. Маш (справа) с сотрудниками.

сТимулирование ХимиЧескиХ
реакЦиЙ лазернЫм излуЧением

Н. Г. Басову и его сотрудникам принадлежат 
первые эксперименты по инициированию хи-
мических реакций инфракрасным лазерным 
излучением. В этих экспериментах было обна-
ружено нетепловое (фотохимическое) действие 
ИК-лазерного излучения умеренной интенсив-
ности, когда скорость резонансного возбужде-
ния молекул меньше скорости затухания воз-
буждаемого уровня. 

Было найдено объяснение этого явле-
ния на основе параметрического взаимо-
действия колебаний в сложных молекулах. 
Экспериментально наблюдены изотопически 
селективные химические реакции инертного 
азота с кислородом, инициированные путём 
возбуждения молекул азота стимулированным 
комбинационным рассеянием и электрическим 
разрядом при низкой температуре.

Одна из наиболее привлекательных идей 
использования лазерного излучения для ини-
циирования химических реакции – заставить 
их идти по выделенной химической связи. 
Трудность реализации этой идеи в том, что при 
достаточно сильном возбуждении молекулы 
энергия поглощённого лазерного излучения 
быстро распределяется среди многих колеба-
тельных степеней свободы атомов в молекулах, 
что приводит к диссоциации молекулы по сла-
бейшей связи. 

Сотрудникам Н. Г. Басова удалось осуще-
ствить селективную по колебательной степени 
свободы (т. е. по выделенной связи) деструк-
цию многоатомных молекул путём одновре-
менного воздействия инфракрасного и ультра-
фиолетового импульсов лазерного излучения. 
(А. Н. Ораевский)
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Инфракрасный HeNe лазер.

Научные работы, написанные
в соавторстве с Н. Г. Басовым.
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Во время пребывания делегации
АН СССР в ГДР. Декабрь 1965 г.

Слева направо: второй – В. Л. Макаров, 
Н. Г. Басов, М. В. Келдыш. Италия. 1969 г.

Н. Г. Басов принадлежит к числу выдающих-
ся советских физиков. Его имя связано с воз-
никновением новой области науки – квантовой 
электроники. 

Н. Г. Басов является представителем поко-
ления учёных, творческая деятельность кото-
рых относится к послевоенному периоду, когда 
бурный темп научно-технического прогресса 

привлёк в науку, особенно в естествознание, 
много талантливой молодёжи. Если сейчас мы 
можем сказать, что советская наука находится 
на переднем крае мировой науки, то в боль-
шой степени это успех молодого послевоен-
ного поколения учёных, развивающих бога-
тые традиции отечественных научных школ. 
(Д. В. Скобельцын) 
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Во время пребывания делегации АН СССР в ГДР. Декабрь 1965 г.
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Главы дипломатических представительств, аккредитованные в СССР, посетили ФИАН.
Дипломатам были показаны лаборатории института. 28 ноября 1969 г.
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вЫсокиЙ коэффиЦиенТ
реализуемосТи

Хотелось бы отметить черту Николая 
Геннадиевича – особенную логику мышления, 
которая развивалась не по самому простому, 
как мне кажется, пути – от основ физики, из-
ложенных в учебниках, к более сложным ком-
плексным построениям. Николай Геннадиевич 
шёл по противоположному пути – от конечного 
результата.

Известна история, которую рассказыва-
ли мои коллеги, работавшие с Николаем Ген-
надиевичем в середине 50-х годов. Несколько 
слов об этом я слышал и от него самого. Эта 
история связана с вопросом о ширине линии 
мазера. Николай Геннадиевич считал, что ши-
рина линии при индуцированном усилении 
за счёт регенерации в резонаторе может быть 
ýже, чем естественная ширина линии перехода. 
Логика его рассуждений была простой – ведь 
мазер является автоколебательной системой. 
Говорят, что Л. Д. Ландау, к которому Николай 
Геннадиевич ходил консультироваться, перво-
начально такую возможность отвергал, по-
скольку она противоречила бы соотношению 

неопределённости. Однако впоследствии это 
явление нашло закономерное объяснение 
с привлечением принципа неразличимости мо-
лекул, влетающих в резонатор и покидающих 
его в определённом квантовом состоянии.

По-видимому, Николаю Геннадиевичу было 
присуще по-своему строить модель явления, 
причём его видение зачастую бывало иным, 
чем у его коллег, и, вероятно, более сложным. 
С этим, можно полагать, связано то, что при 
обсуждении того или иного вопроса нам, его 
ученикам, иногда нелегко было сразу понять 
Николая Геннадиевича, поскольку он, скорее 
всего, считал, что слушатели мысленно уже 
прошли ту часть пути, которую он прошёл сам.

Я уверен, что именно это профессиональное 
качество Николая Геннадиевича было главной 
причиной появления необычайно ярких идей, 
столь характерных для его творческой биогра-
фии. Считается, что если из 10 идей или пред-
ложений реализуется хотя бы одна – это уже 
большой успех. У Н. Г. Басова коэффициент реа-
лизуемости был гораздо выше. (О. Н. Крохин)

134



О. Н. Крохин, Е. Г. Гамалий, Н. Г. Басов, Ю. В. Афанасьев, В. Б. Розанов. 1967 г.

резулЬТаТЫ из воздуХа

Несмотря на высокий темп жизни, Николай 
Геннадиевич продолжал ставить новые задачи 
и успешно их решал: открытия следовали одно 
за другим. В этом ему помогал интуитивный 
склад ума.

Его сотрудники говорили, что Николай 
Геннадиевич берёт результаты как бы из воз-
духа, минуя сложные математические расчёты. 
Некоторые идеи Н. Г. казались на первый взгляд 
«безумными», но потом они часто претворя-

лись в жизнь. Так, например, обстояло с коге-
рентностью лазерного излучения: это была, 
как он где-то записал, просто навязчивая идея, 
она противоречила, на первый взгляд, прин-
ципу неопределённости. Но оказалось, что это 
противоречие благополучно разрешилось – те-
перь это всем известно. Сотрудники называли 
Николая Геннадиевича генератором идей, а он 
в свою очередь очень ими гордился и радовал-
ся их успехам. (К. Т. Басова)
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Отзыв директора Физического института  
академика Д. В. Скобельцына о научных трудах
члена‑корреспондента АН СССР Н. Г. Басова. 1964 г.

лазернаЯ Гонка

В начале 1960-х годов, когда идея лазе-
ра – генератора мощного когерентного остро-
направленного светового луча – стала обра-
стать в физических лабораториях «железом» 
технических решений, появились реальные 
возможности создания оптических квантовых 
генераторов с большой мощностью и энергией 
излучения. У многих учёных и военных в США 
и вскоре в СССР возникла мысль о возможности 
создания оружия, позволяющего поразить цель 
«испепеляющим» лучом.

К работам по созданию лазеров приступили 
тысячи учёных в крупнейших лабораториях 
США, СССР, европейских стран, Японии и Китая. 
Сила основной идеи – усиления стимулирован-
ного излучения большого числа частиц, атомов 
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Ю. М. Попов, В. С. Зуев, Д. В. Ковалевский, О. Н. Крохин, Н. Г. Басов. 1967 г.

за совеТом – в академию наук

В 1963 году заместитель министра оборо-
ны СССР А. А. Гречко обратился к президенту 
АН СССР М. В. Келдышу с просьбой оценить 
возможность военных применений лазеров. 
Тот в свою очередь запросил мнения ведущих 
физиков-лазерщиков из ФИАНа, в том числе 
Н. Г. Басова.

В ответе АН СССР подчёркивался большой 
потенциал лазеров как для научных, так и для 
оборонных применений и предлагались новые 
направления работ по увеличению энергетики 
существовавших в то время лазеров и созда-
нию лазеров новых типов. (П. В. Зарубин)

и молекул, помещённых в оптический резона-
тор, – оказалась очень велика. Главным науч-
ным центром нашей страны, где выполнялись 
пионерские работы по квантовым генераторам 
и, в частности, по лазерам, стал Физический ин-
ститут им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН).

Учёные ФИАНа, в первую очередь группы, ко-
торыми руководили А. М. Прохоров и Н. Г. Басов, 
в начале 60-х годов сосредоточили свои усилия 
на увеличении энергии и мощности лазерного 
излучения, а также на поиске новых типов лазе-
ров. В институте царила атмосфера оптимизма 
и уверенности в возможности достижения вы-
соких энергетических характеристик лазеров. 
(П. В. Зарубин)
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Д. Ф. Устинов, Л. И. Горшков, А. П. Александров, Б. Е. Львов, Н. Г. Басов. 

При ПоддерЖке усТинова

Энтузиастом и движущей силой проекта соз-
дания мощных лазеров был, конечно, Н. Г. Басов. 
В 1964–1965 годах удалось убедить военно-
промышленное руководство страны, в первую 
очередь Д. Ф. Устинова, а также ряд других госу-
дарственных и военных руководителей в том, 
что эту проблему, в принципе, можно решить. 
Надо сказать, что Д. Ф. Устинов, будучи по обра-
зованию инженером, глубоко понимал решаю-
щую роль науки в развитии военной техники, 
был доступен для крупных учёных и конструк-
торов и с интересом поддерживал новые про-
екты, обещавшие прогресс в военной технике. 
(П. В. Зарубин)

мЫ раБоТаем над 
…новЫми ТиПами лазеров

Теперь я могу перейти к другим методам на-
качки, которые мы использовали для лазеров. 
Это была и тепловая накачка, отсюда возникли 
газодинамические лазеры, и комбинированная 
накачка, использовавшая электронные пучки, 
техника которых была нами развита для по-
лупроводников, вместе с электрическим раз-
рядом. В 1970 году был открыт особый тип 
несамостоятельного сильноточного разряда. 
Впервые он был получен В. А. Данилычевым. 
Так появились так называемые электроиони-
зационные лазеры. В США аналогичные лазе-
ры были разработаны в Лос-Аламосе группой 
проф. К. Бойера и в AVCO проф. Кантровицем, 
Догерти и др. в 1971 г. В 1966 г. мы начали ис-
следования в области вакуумного ультрафио-
лета, результатом которых стало появление 
в 1970 году первого эксимерного лазера на ксе-
ноне (Н. Г. Басов, В. А. Данилычев, Ю. М. Попов). 
Мы продолжаем сейчас эти исследования.
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В настоящее время у нас довольно много но-
вых типов лазеров, новых материалов и новых 
методов возбуждения. Мы работаем над новы-
ми предложениями по методам возбуждения, 
новым материалам и новым типам лазеров.

Большая работа была проделана по улуч-
шению когерентности лазеров с помощью вы-
нужденного рассеяния. Нам удалось повысить 
примерно на три-четыре порядка когерент-
ность излучения Nd-лазеров, рубиновых лазе-
ров и лазеров на фотодиссоциации молекул. 
Этим активно занимались доктора А. З. Грасюк 
и И. Г. Зубарев.

Было достигнуто значительное сужение ли-
нии, уменьшение расходимости луча. Яркость 
излучения была увеличена на четыре-пять по-
рядков.

Эта работа продолжается. Мы разработали 
различные типы лазеров для использования 
в исследованиях лазерного термоядерного 
синтеза. Для термоядерных экспериментов не-
обходимо сфокусировать излучение с расстоя-
ния в сто метров в минимальное пятно, для 
чего требуется очень хорошая когерентность 
излучения.

Для этого были опробованы различные экс-
периментальные методики. Можно использо-
вать лазеры в качестве источников накачки и 
значительно повысить когерентность с помо-
щью вынужденного комбинационного рассея-
ния или метода вынужденного рассеяния Ман-
дельштама – Бриллюэна (ВРМБ). Мы активно 
работаем с лазерами на вынужденном рассея-
нии. Попутно возникла ещё одна проблема. Фо-
тоны ВРМБ распространяются в направлении, 
противоположном тому, в котором фотоны 
входят в нелинейную среду. С какой точностью 
это происходит?

Исследование этой проблемы привело к от-
крытию явления обращения волнового фронта. 
Вместе с другими коллегами д-ру Ф. С. Файзул-
лову была присуждена Государственная пре-
мия СССР за открытие этого эффекта, который 
также является одним из способов повышения 
когерентности излучения. Так, например, у нас 
есть лазеры с диаметром луча 4 см, линзами 
низкого качества и фокусным расстоянием 
в несколько метров, и они фокусируют излуче-
ние на площадку с диаметром  около 50 мкм, 
т. е., используя некоторые необычные эффек-
ты, мы получаем предельную дифракционную 
расходимость и предельную когерентность.

Эта работа ещё не завершена, в ней много 
других направлений. Мы пробуем использо-
вать обращение волнового фронта в даль-

нем ИК-диапазоне для длинных импульсов, 
для сверхкоротких импульсов. В дальнейшем 
в ФИАН проводились многочисленные иссле-
дования по улучшению параметров лазеров, 
поиску новых лазерных материалов или раз-
личных способов накачки. Здесь я хотел бы 
упомянуть, что около двух третей числа всех 
работающих лазеров так или иначе родом из 
Физического института им. П. Н. Лебедева. Это 
эксимерные лазеры, электроионизационные 
лазеры, различные типы полупроводниковых 
лазеров; все они предложены впервые нами.

Далее следуют трёхуровневая накачка, теп-
ловая накачка, в том числе газодинамических 
лазеров, применение вынужденного рассеяния 
для повышения когерентности излучения; от-
крытие метода обращения волнового фронта 
и его использование для повышения простран-
ственной когерентности; активно разрабаты-
вались фотодиссоциационные лазеры, а имен-
но В. С. Зуевым (фотодиссоциационный лазер 
был впервые предложен также в ФИАН С. Г. Ра-
утианом и И. И. Собельманом) и так далее.

Следует также упомянуть о химическом ла-
зере, где было предложено множество различ-
ных методов для импульсных и непрерывных 
химических лазеров. За химические лазеры 
группа наших коллег в этом году была удо-
стоена Ленинской премии, которая является 
высшей наградой для учёных нашей страны. 
А. Н. Ораевский – один из лауреатов этой пре-
мии. За полупроводниковые лазеры были при-
суждены две Ленинские премии, а в настоящее 
время предлагается Государственная премия 
СССР за полупроводниковые лазеры на четвер-
ных соединениях, где приоритет принадлежит 
советским учёным.

Я бы не стал здесь подробно обсуждать во-
прос приоритета, так как в нашей области ис-
следований работает много учёных, но вклад 
советских учёных весьма значителен. Всё это 
результат планомерной работы многих ла-
бораторий ФИАН. Результаты первого этапа 
этих работ содержатся в отчёте Института от 
декабря 1961 года. В этом отчёте упомянуты 
почти все типы лазеров: лазеры на комбинаци-
онном рассеянии, фотодиссоциационные ла-
зеры, большое количество новых кристаллов, 
полупровод никовые лазеры.

Программа исследований выполнялась 
в течение трёх-четырёх лет, начиная с 1958 
года, когда в Советском Союзе были начаты 
широкомасштабные лазерные исследования.  
(Н. Г. Басов)
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М. н. с. В. Ю. Носач
и студент А. М. Баженов
проводят настройку задающего
генератора йодного лазера.

Активный квантовый фильтр. Исследование проводит О. Ю. Носач.

140



Н. Г. Басов. 1967 г.
Фото Сергея Новикова.



фоТоХимиЧеские лазерЫ

Особое место в работах Н. Г. Басова и его сотруд-
ников занимают исследования фотохимических 
лазеров с накачкой излучением сильной ударной 
волны. Ударная волна распространяется в самом 
рабочем веществе лазера.

Эти работы проводились под научным руко-
водством Н. Г. Басова коллективами двух органи-
заций – Физического института Академии наук 
(ФИАН) (B. C. Зуев и его группа) и Всесоюзного 
института экспериментальной физики  (ВНИИЭФ) 
с подключением в дальнейшем более широкой ко-
операции отраслевых НИИ и промышленности.

Итогом этой работы стало создание йодных 
фотодиссоциационных лазеров взрывного типа, 
способных генерировать мощные импульсы из-
лучения и рассматриваемых в настоящее время 
в качестве драйверов, запускающих реакцию ла-
зерного термоядерного синтеза. В рамках данной 
концепции во ВНИИЭФ создан взрывной усилитель 
коротких импульсов с энергией 6 кДж в одном ла-
зерном пучке. Работы по лазерам со взрывной на-
качкой удостоены Государственной премии СССР.

В 1976 году в ФИАНе был построен йодный 
фото диссоциационный лазер, излучающий до 
300 Дж в импульсе наносекундной длительно-
сти. Накачка лазера осуществлялась излучением 
мощного элект рического разряда. Необычность 
решения проблемы накачки состояла в том, что 
разряд создавался в самой рабочей среде лазера. 
Полученные результаты послужили основой для 
разработки и создания во ВНИИЭФ мощной лазер-
ной установки «Искра», генерирующей импульс 
с энергией 30 кДж за четверть наносекунды.

В настоящее время это одна из трёх-четырёх са-
мых крупных установок в мире, предназначенных 
для исследований в области лазерного термоядер-
ного синтеза. (А. Н. Ораевский)

В. А. Катулин и А. Д. Петров 
(справа) готовят к экспериментам 

усилитель йодного лазера.

фоТодиссоЦионнЫе лазерЫ
длЯ сисТемЫ Про

Особую роль в развитии работ для ПРО сыгра-
ло создание фотодиссоционных лазеров (ФДЛ). 
Физическая идея, лежащая в основе ФДЛ, была 
предложена учёными ФИАНа С. Г. Раутианом 
и И. И. Собельманом в 1961 году.

Н. Г. Басов и О. Н. Крохин предложили применить 
этот тип лазера для достижения предельно высо-
ких энергетических характеристик при его опти-
ческой накачке излучением высокотемператур-
ных взрывных источников – мощным световым 
излучением ударной волны в тяжёлом газе, созда-
ваемом взрывом заряда взрывчатого вещества.
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В. С. Зуев, О. Н. Крохин, Н. Г. Басов, И. И. Собельман. 1967 г.

кооПераЦиЯ длЯ мощноГо локаТора

В 1962 году анализом лазерных систем 
локации и оценкой их возможностей, выте-
кающих из свойств лазерного излучения, за-
нялись теоретики и экспериментаторы ОКБ 
«Вымпел», где лазерной лабораторией руково-
дил Н. Д. Устинов. Основной движущей силой 
были научные достижения ФИАНа, в частно-
сти группы Н. Г. Басова. Работы по применению 
лазеров в ОКБ «Вымпел» велись в постоянном 
контакте с Н. Г. Басовым и его сотрудниками 
и в значительной мере по их инициативе. Это 
сотрудничество родилось ещё раньше, в ходе 
работ по применению мазеров как малошумя-
щих усилителей слабых сигналов в приёмных 
трактах радиолокаторов системы ПРО.

В результате проведённых в ОКБ «Вымпел» 
исследований, опиравшихся в отношении 
самих лазеров на работы и прогнозы груп-
пы Н. Г. Басова, в начале 1963 года в Военно-
промышленную комиссию (ВПК, орган государ-
ственного управления военно-промышленным 
комплексом СССР) был представлен проект 
создания экспериментального лазерного ло-
катора для ПРО, получившего условное на-
звание ЛЭ-1. Проект основывался на работах 

ФИАНа по исследованиям и созданию лазеров 
на рубине.

Решение о создании на Балхашском противо-
ракетном полигоне высокоточного экспери-
ментального локатора ЛЭ-1 для определения 
координат ГЧБР на дальностях до 400 км было 
утверждено в сентябре 1963 года. Научное 
руководство работами по созданию лазеров 
для ЛЭ-1 возлагалось на ФИАН (лаборато-
рию Н. Г. Басова). В процессе работы возникли 
много численные трудности. К 1966 году, когда 
стало ясно, что создание ЛЭ-1 потребует уси-
лий не только учёных, но и промышленности, 
в первую очередь оптической и электронной, 
возникла необходимость разработки и освое-
ния в серийном производстве множества новых 
устройств, технологий и материалов: кристал-
лов рубина высокого качества, электрооптиче-
ских кристаллов для затворов, управляющих 
формой импульса лазера, специальных ламп 
накачки для лазеров, высоко чувствительных 
фотоприёмников и многого другого. Все эти 
факторы привели к тому, что локатор был по-
строен и начал функционировать только в се-
редине 70-х годов. (П. В. Зарубин)
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Отчёт о научно‑исследовательской 
работе по теме: «Исследование 
возможностей создания мощного 
импульсного оптического квантового 
генератора на рубине с использованием 
метода модулирования добротности 
резонатора с энергией излучения 50 Дж 
с метра установки за 10 – 7 + 10 – 8 сек 
и повышения энергии излучения 
генератора за счёт увеличения 
концентрации хрома в рубине 
и увеличения длины установки». 
11 февраля 1966 г.
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ФДЛ с энергией в импульсе 1 МДж
(ВНИИЭФ). 

Ра б от а  п о  п р о г р а м м е 
«Терра-3» позволила в течение 
4–5 лет увеличить энергию 
и мощность излучения ФДЛ 
в миллионы раз и получить 
к 1970 году такую энергию из-
лучения, которая недоступна 
и в настоящее время другим 
лазерам.

С 1969 года мозговым 
цент ром всей программы 
стал научно-технический со-
вет (НТС) под руководством 
Н. Г. Басова. В состав совета 
вошли представители многих 
научно-исследовательских 
и конструкторских организа-
ций, представители Министер-
ства обороны и Министерства 
оборонной промышленности.

Кроме заседаний НТС, про-
водились еженедельные на-
уч но-технические совещания 
у Н. Г. Басова, на которых рас-
сматривались новые идеи 
и проекты, искались пути ре-
шения постоянно возникав-
ших научных и инженерных 
проблем. Была сформирована 
программа научных исследо-
ваний по лазерам (электро-
ионизационным, химическим 
импульсным и непрерывным, 
лазерам на комбинационном 
рассеянии), по изучению про-
цессов воздействия лазерно-
го излучения на материалы 
и военную технику, по распро-
странению лазерного излуче-
ния в атмосфере, по линейной 
и нелинейной оптике лазеров 
и оптическим материалам, 
стойким к лазерному излуче-
нию. (В. П. Зарубин)



Рассекреченный отчёт о возможности создания
мощного оптического квантового генератора

по программе «Терра‑2». 1965 г.

ПроГрамма «Терра-3»

Осенью 1965 года Н. Г. Басовым, науч-
ным руководителем ВНИИЭФа (Арзамас-16) 
Ю. Б. Харитоном, заместителем директора ГОИ 
по научной работе Е. Н. Царевским и главным 
конструктором ОКБ «Вымпел» Г. В. Кисунько 
была направлена записка в ЦК КПСС, в кото-
рой говорилось о принципиальной возмож-
ности поражения ГЧБР лазерным излучением 
и предлагалось развернуть соответствующую 
экспериментальную программу.

Предложение было одобрено, и програм-
ма работ по созданию лазерной стрельбовой 
установки для задач ПРО была утверждена ре-
шением правительства в 1966 году. Программа 
получила шифр «Терра-3». (В. П. Зарубин)



Частотно‑импульсный электроионизационный лазер 3Д01.
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СО2‑лазер мегаваттного класса (ОКБ «Радуга»). 

доПолниТелЬнЫе силЫ и средсТва
длЯ ПроекТа «Терра-3»

В 1970–1976 годах экспериментально-кон-
структорские работы по мощным лазерам при 
научном руководстве ФИАНа продолжались. 
Эти работы требовали значительного количе-
ства полигонных экспериментов для отработ-
ки деталей конструкции и изучения распро-
странения мощного луча на реальной трассе. 
Недостаточная испытательно-полигонная база 
тормозила развитие работ не только по ФДЛ, 
но и по другим высокоэнергетическим лазе-
рам: CO2- и CO-лазерам, химическим и твердо-
тельным лазерам.

Это вскоре осознал и Н. Г. Басов, поэтому 
при его поддержке были начаты поиски ме-
ста, где можно было бы расположить лазерный 
полигон. Место было найдено в 20 км юго-
западнее Владимира, а Министерство обороны 
СССР согласилось его предоставить. В начале 

1971 года вышло распоряжение Правительства 
СССР о создании Межведомственного научно-
исследовательского испытательного центра – 
ОКБ «Радуга». Был построен и опытный завод 
по производству мощной лазерной техники. 
На испытательной базе велись работы по лазе-
рам разных типов: твердотельным, CO2- и CO-
лазерам, лазерам на парах металлов и др.

Н. Г. Басов неоднократно бывал в ОКБ 
«Радуга», проводил обсуждение результатов ра-
бот по мощным лазерам, устраивал заседания 
НТС с участием всех ведущих лазерщиков стра-
ны, на которых иногда присутствовали прези-
денты АН СССР А. П. Александров и Г. И. Марчук. 
Результаты работ демонстрировались руково-
дителям Правительства СССР, министрам, вое-
начальникам. (П. В. Зарубин) 
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лазерное 
наведение

Осенью 1981 года 
в СССР были прове-
дены крупнейшие 
войсковые учения 
с привлечением всех 
видов и родов войск. 
Ни в одном сражении 
в период Великой Оте-
чественной войны не 
привлекалось такое 
количество артилле-
рии на 1 км фронта. 

Послевоенный пе-
риод был характерен 
бурным развитием 
науки и техники, что 
привело к изменению 
параметров тактиче-
ских и оперативных 
задач Советской ар-
мии, а создание и раз-
витие такой науки, как 
квантовая электроника, к созданию лазерного 
оружия. На этих учениях отрабатывались во-
просы взаимодействия и освоения всех новых 
видов вооружения и методика их применения. 
В частности, был рассмотрен вопрос приме-
нения лазерных систем в Во оружённых силах 
СССР, изобретения которых были осуществле-
ны коллективом под руководством выдающе-
гося учёного Н. Г. Басова. Для показа на учениях 
были подготовлены лазерные средства и ис-
полнители из числа военнослужащих в составе 
моего личного расчёта.

Для показа работы боевых расчётов на уче-
ния был приглашён маршал Н. В. Огарков, ака-
демик Н. Г. Басов, которому генерал-полковник 
Н. А. Михайлов доложил схему лазерного наве-
дения поражения (уничтожения оборонитель-
ных средств противника). 

Результат работы боевых расчётов наблю-
дали приглашённые министры оборонной 
промышленности СССР и руководящий состав 
Вооружённых сил  СССР.

«Противником» стал хорошо оборудован-
ный командный пункт, который был уничто-
жен миной, наведенной лазерным лучом. По-
сле проведённого эксперимента по лазерному 
наведению и уничтожению объекта академик 
Н. Г. Басов оценил действия личного состава 
и средств положительно. (Н. А. Михайлов)

вЫсокоТоЧнЫЙ лазернЫЙ локаТор

Опытная полигонная лазерная установка 
состояла из собственно лазеров (рубиновый – 
массив из 19 рубиновых лазеров и СО2-лазер), 
системы наведения и удержания луча, инфор-
мационного комплекса, предназначенного для 
обеспечения функционирования системы на-
ведения, а также высокоточного лазерного ло-
катора 5Н27, предназначенного для точного 
определения координат цели.

Возможности 5Н27 позволяли не только 
определить дальность до цели, но и получить 
точные характеристики по её траектории, 
форме объекта, его размерах (некоординат-
ную информацию). С помощью 5Н27 проводи-
лись наблюдения за космическими объекта-
ми. На комплексе были проведены испытания 
по воздействию излучения на мишень, на-
ведения лазерного луча на цель. С помощью 
комплекса выполнялись исследования по на-
ведению луча маломощного лазера на аэро-
динамические мишени и по изучению процессов 
распространения лазерного луча в атмосфере. 
(П. В. Зарубин)
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иТоГи оБоронноЙ ПроГраммЫ

Итогом программы «Терра-3» был колоссаль-
ный подъём как научного, так и технического 
уровня исследований и разработок высоко-
энергетических лазеров в СССР. Достигнутые 
в конце 60-х – середине 70-х годов энергети-
ческие характеристики не превзойдены до сих 
пор. В ходе изысканий впервые к высокоэнер-
гетическим лазерам были применены идеи 
нелинейной оптики, в частности обращение 
волнового фронта. Основной движущей силой 
этих программ в течение долгих лет были ин-
теллектуальная мощь, неиссякаемая энергия 
и предвидения Николая Геннадиевича Басова.

В середине 1980-х годов проводились ис-
пытания лазерного оружия, которые также 
предусматривали стрельбу по мишеням – аэро-
динамическим целям и баллистическим раке-
там, установленным на специальных стендах, 
имитирующих различные стадии полёта ракет. 

Тем самым выяснялось, какую энергию должен 
иметь луч, чтобы поразить цель. Эти экспери-
менты показали: параметры лазерного луча, 
способного разрушить ГЧ баллистических ра-
кет, не могут быть реализованы на комплексе 
«Терра-3».

Установка не была введена в строй и в пол-
ном объёме не работала, боевых задач не реша-
ла. Строительство комплекса не было полно-
стью завершено – была смонтирована в полном 
объёме система наведения, вспомогательные 
лазеры локатора системы наведения и имита-
тора силового луча. (П. В. Зарубин)

Мы не смогли сделать стратегическое лазер-
ное оружие, но мы очень хорошо продвинули 
лазерную физику! Создали в стране хорошую 
школу учёных, способных решать сложные 
науч ные задачи. (Н. Г. Басов)
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Госпремия СССР 1978 года. Слева направо: В. А. Данилычев, И. Б. Ковш, Э. М. Беленов и А. Ф. Сучков. 
30 января 1979 г.

Открыто новое явление – обращение волнового фронта. Авторы открытия (слева направо): 
Ф. С. Файзуллов, Б. Я. Зельдович, В. В. Рагульский, О. Ю. Носач и В. И. Поповичев. 1980 г.
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный 
вручает Н. Г. Басову орден Ленина. 1967 г.

При ПоддерЖке
скоБелЬЦЫна и каПиЦЫ

Квантовая радиофизика, или, может быть, бо-
лее точно – лазерная физика, была предметом 
постоянного увлечения Николая Геннадиевича, 
и это знали все его коллеги и сотрудники. Ещё 
примерно 40 лет назад, когда только появи-
лись лазеры, Николай Геннадиевич предсказал 
чуть ли не новую научно-техническую рево-
люцию, связанную с этим открытием. Многим 
тогда казалось, что это слишком большое 
преувеличение.

Однако, именно сейчас происходит интен-
сивное проникновение лазеров в современную 
технологию – от использования их в эндоскопи-
ческих и глазных операциях до трансконтинен-
тальных линий связи, от сверхточных измере-
ний до компакт-дисков и лазерных принтеров. 
Очевидно, что такой большой срок – 35–40 лет, 
которые потребовались для начала бурного 
практического освоения этого фундаменталь-

ного открытия, – может быть объяснён неорди-
нарностью открытия, давшего в руки челове-
чества прибор, для реализации возможностей 
которого было необходимо создать новую 
техно логическую базу и пересмотреть сложив-
шиеся технические концепции.

Можно только удивляться огромной интуи-
ции Николая Геннадиевича – и это не просто 
красивые слова, поскольку я сам хорошо помню, 
какое скептическое отношение вызывал у мно-
гих его прогноз развития и внедрения лазеров. 
Кстати, здесь я не могу не упомянуть о том, что 
Николая Геннадиевича неизменно поддержи-
вал Дмитрий Владимирович Скобельцын и что 
одним из тех, кто в Президиуме АН СССР с по-
стоянным интересом относился к выступле-
ниям Николая Геннадиевича на эту тему, был 
Пётр Леонидович Капица. (О. Н. Крохин)
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Пётр Леонидович Капица,
Николай Геннадиевич Басов.
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Титульный лист и первая  
страница статьи журнала 

Scientific American  
с автографом Я. Б. Зельдовича 

«Глубокоуважаемому  
Николаю Геннадиевичу…»

Титульный лист журнала ЖЭТФ 
с автографом П. Л. Капицы 

«Глубокоуважаемому 
Николаю Геннадиевичу…»
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Титульный лист журнала Ann. Rev. Astron. Astrophys. 
с автографом В. А. Амбарцумяна 
«Глубокоуважаемому Николаю Геннадиевичу…»

Н. Г. Басов с В. А. Амбарцумяном и его супругой.

Поздравление с праздником от Б. Патона
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Церемония награждения учёных Академии наук СССР в честь 50‑летия Октябрьской революции. 
Среди присутствующих (в первом ряду) академики: Б. А. Казанский, Б. М. Вул, Г. В. Курдюмов, 
Д. В. Скобельцын, Я. В. Пейве, М. В. Келдыш, А. Н. Несмеянов и др.; Н. Г. Басов – пятый слева во втором ряду.
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На Учёном совете. 4 марта 1968 г.
медиЦинские лазерЫ

В 1972 году Н. Г. Басов вместе с возглавляе-
мым коллективом заинтересовался возможно-
стями эндоскопических лазерных операций – 
сегодня они известны, а то было самое-самое 
начало. Лазеры в хирургических операциях 
уже применялись, правда, очень ограничено, 
на глазе: поскольку глаз прозрачный, то мож-
но внутрь его запустить излучение и при-
варить сетчатку, если она отслоилась, или 
пробить отверстие в тканях при повышен-
ном давлении (глаукоме). Профессор, а ныне 
член-корреспондент РАМН Юрий Михайлович 
Панцирев (он работает во Втором московском 
медицинском институте) поставил перед нами 
вопрос об использовании эндоскопа, который 
в то время только-только появился. Эндоскоп 
через пищевод пропускается в желудок и по-
зволяет лечить различного рода заболевания, 
в первую очередь язву.

Идея хорошая, но для её воплощения потре-
бовалось около четырёх лет, изучали, как дей-
ствует излучение на слизистую желудка, какую 
подобрать длину волны излучения, как подве-
сти туда свет, т. е. надо было специально созда-
вать канал – то же самое оптическое волокно, 
которое используется для связи, но других раз-
меров, другой эластичности и т. д.

Вот так, в 1976 году мы вместе с медиками 
разработали метод коагуляции кровотечений – 
это было осуществлено впервые в мире. Кстати, 
пока шли исследования, сотрудники лаборато-

рии Николая Геннадиевича Басова по ночам 
ждали срочных звонков, потому что обычно 
массивные желудочные кровотечения требуют 
экстренного вмешательства. За ними приезжа-
ли машины скорой помощи и срочно вывозили 
в операционную больницы. (О. Н. Крохин)

лазернЫЙ ПроГресс в медиЦине

В 1982 году в ФИАНе была организована ла-
боратория лазерной хирургии. Сейчас эта ла-
боратория работает в тесном сотрудничестве 
с Всесоюзным кардиологическим центром, 
Всесоюзным лазерно-медицинским центром, 
Институтом гастроэнтерологии, Каунасским 
медицинским институтом. В результате этих 
работ в медицинскую практику вошли лазер-
ные операции на сердце и сосудистой системе: 
создание новой сосудистой системы миокарда 
путём лазерного образования каналов, направ-
ленное повреждение проводящих путей серд-
ца (пучок Гисса) с целью борьбы с аритмией. 
Лазеры широко используются для операций 
по резекции желудка, лечения трофических язв 
(СО2-лазер, 60 Вт), для остановки желудочных 
кровотечений, удаления полипов, стерилиза-
ции ран с последующим усилением эффекта 
воздействия антибиотиков (Аг-лазер, 10 Вт). 
С высокой яркостью лазерного света связана, 
по-видимому, эффективность лазерной тера-
пии. (Н. Г. Басов)
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Инженер П. Д. Березин (слева) и м. н. с. И. Н. Компанец за исследованием свойств управляемых 
транспарантов, предназначенных для оптической обработки информации. Ноябрь 1972 г.

оПТоэлекТроника

В 1970 году по инициативе Н. Г. Басова 
в Отделении КРФ, в рамках его структуры были 
поставлены весьма актуальные в то время ис-
следования, направленные на создание систе-
мы параллельных вычислений, работающей 
на принципах, материалах и методах оптоэлек-
троники. В частности, исследовались возмож-
ности создания оптических переключателей 
на инжекционных лазерах, МДМ и МДП струк-
турах, электрически и оптически управляемые 
пространственные модуляторы света (транс-
паранты), в том числе жидкокристаллические, 
материалы для архивной памяти и голографи-
ческие методы обработки информации, фото-
чувствительные детекторы и преобразователи 
оптических сигналов и др. 

И хотя электронные вычисления в итоге 
оказались более эффективными, результаты 
проведённых фундаментальных исследова-
ний оказались востребованными для многих 
областей науки и техники, включая лазерную 

физику, оптику, информатику. Эти результаты 
были отмечены тремя Государственными пре-
миями, и лауреатами стали сотрудники ОКРФ 
А. П. Богатов, П. Г. Елисеев и Б. Н. Свердлов 
в 1984 году, А. С. Насибов также в 1984 году 
и А. А. Васильев, И. Н. Компанец, А. В. Парфёнов 
в 1985 году.

Четыре коллектива сотрудников, ведущие 
исследования в области оптоэлектроники, 
в 1990 году вошли в состав образованного 
Отдела оптоэлектроники (ООЭ) как

• лаборатория инжекционных лазеров 
(ЛИЛ);

• лаборатория полупроводниковых лазе-
ров с электронной накачкой (ЛПЛЭН);

• лаборатория оптоэлектронных процессо-
ров (ЛОЭП);

• лаборатория сверхбыстродействующей 
оптоэлектроники и обработки информации 
(ЛСООИ). (И. Н. Компанец)
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А. М. Прохоров, Д. В. Скобельцын,
 Н. Г. Басов. 1969 г.
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Н. Г. Басов среди учёных, которым присуждено 
звание Героя Социалистического Труда, 
у Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР Н. В. Подгорного.
13 марта 1969 г.

За большие заслуги 
в развитии советской науки 
Николай Геннадиевич Басов 
был награждён 
13 марта 1969 года 
Звездой Героя 
Социалистического Труда.

ГероЙ соЦиалисТиЧескоГо Труда

Велик вклад Н. Г. Басова в организацию 
работ по квантовой электронике. По его 
инициативе был создан ряд отраслевых 
научно-исследовательских институтов, 
занимающихся различными прикладны-
ми вопросами лазерной техники. Эти НИИ 
тесно и плодотворно сотрудничают с учё-
ными ФИАНа в решении актуальных задач 
создания и промышленного внедрения 
приборов квантовой электроники. Под 
руководством Н. Г. Басова был разработан 
и реализован ряд комплексных программ 
по развитию важнейших направлений 
квантовой электроники.

Итогом этой деятельности стало на-
граждение Н. Г. Басова высокой наградой – 
Звездой Героя Социалистического Труда.



После вручения ФИАНу ордена Ленина. Кремлёвский Дворец съездов (1969 г.). 
В первом ряду (слева направо): Н. Г. Басов, А. Н. Лебедев, Д. В. Скобельцын, А. И. Исаков, П. А. Черенков.

ПолифизиЧносТЬ инсТиТуТа

Комплексность работ позволяет ФИАНу 
успешно решать поставленную задачу: обеспе-
чивать зарождение и развитие новых направ-
лений физики.

Коллектив института объединяет учёных 
практически всех физических специально-
стей – исследователей и микро-, и макромира. 
Физика высоких энергий и космических лучей, 
теоретическая физика, оптика, квантовая элек-
троника, физика плазмы и космоса, полупрово-
дники, сверхпроводимость…

Такая полифизичность, предполагающая 
единство разносторонних исследований прак-

тически на всём фронте физической науки 
с сосредоточием усилий на нескольких глав-
ных направлениях, позволяет не пропустить 
ни одной крупной проблемы развития науки 
или хозяйства страны. Эта полифизичность 
института позволяла по мере своего разви-
тия выделять отдельные группы и лаборато-
рии в самостоятельные научные учреждения, 
не меняя при этом своё лицо, не нарушая це-
лостности института, сохраняя его основную 
ценность – уникальный научный коллектив. 
(Н. Г. Басов)
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Текст доклада Н. Г. Басова «Перспективы развития
квантовой электроники».



Приказ о награждении 
академика Н. Г. Басова

орденом Ленина. 
13 декабря 1972 г.

Н. Г. Басов с президентом АН СССР 
М. В. Келдышем.
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Н. Г. Басов на Радиоастрономической станции ФИАН в г. Пущино с заведующим лабораторией 
А. Д. Кузьминым (слева) и главным конструктором радиотелескопов П. Д. Калачёвым. 1980 г.

дирекТор фиан

Говоря о результатах деятельности Н. Г. Ба-
сова, прежде всего, следует сказать об уни-
кальном коллективе Лаборатории квантовой 
радиофизики, который буквально по крупи-
цам с начала 50-х годов собирался вокруг него 
с первых шагов его научной деятельности, 
а к  середине 1980-х годов составлял более 300 
учёных и специалистов. Там родились многие 
важные направления лазерной физики, велись 
теоретические и экспериментальные исследо-
вания, связанные с разработкой, созданием и 
применениями лазеров в научных исследова-
ниях и многих других областях. 

Басовская Лаборатория (позже Отделение) 
квантовой радиофизики была хорошо извест-
на в научном мире и в течение десятилетий 
оказывала заметное влияние на деятельность 
отечественных и зарубежных учёных. Причём 
роль самого Николая Геннадиевича была ис-
ключительно высока. Он сам определял те-
матику исследований либо, по мере развития 
коллектива, поддерживал идеи и предложения 
своих сотрудников. Он был в курсе всех теку-
щих работ, так что встречи и визиты к нему 
были не только докладами о выполнении за-
даний, но и интересными и полезными для 
участников обсуждениями. 

Работы лаборатории находились под при-
стальным вниманием зарубежных учёных. 
Советские научные журналы и препринты 
ФИАН оперативно переводились на Западе. 

Мне неоднократно рассказывали наши участ-
ники международных нелазерных конферен-
ций, что, узнав, где они работают, иностран-
цы задавали множество вопросов по только 
что опубликованным работам лаборатории, 
не имеющим никакого отношения к тематике 
конференции.

Научно-организационная деятельность 
Басова имела огромное значение не только 
для его лаборатории, но и для работы всего 
коллектива Физического института, его разви-
тия с начала 60-х до конца 80-х годов. Именно  
в этот период ФИАН, как тогда говорили «поли-
физический» институт, выдвинулся в ряд пере-
довых центров физической науки СССР. 

В 1958 году тридцатишестилетний док-
тор физико-математических наук Н. Г. Басов 
был назначен заместителем директора ФИАН. 
Проработав в этой должности до 1973 года, он 
сменил Д. В. Скобельцына на посту директора 
и руководил Институтом до 1988 года. Круг его 
общения был необычайно широк и включал 
сотрудников всех специальностей и рангов. 
Вместе со Скобельцыным он регулярно (а час-
то и в рабочем порядке) посещал все подраз-
деления, включая филиалы. Кроме того, вёл 
большую общественную работу, чем вызывал 
ревность собственных сотрудников, считав-
ших, что им уделяется недостаточно времени. 
В какой-то период он одновременно исполнял 
обязанности секретаря парткома ФИАН.
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В первые годы замдиректорства Басов под-
робно ознакомился с тематикой и состоянием 
дел во всех лабораториях, что впоследствии 
дало ему возможность эффективно помогать 
им как с научной, так и с административной 
стороны. Его высокий авторитет среди со-
трудников ФИАН объясняется, прежде всего, 
талантом универсального физика и страст-
ной тягой ко всему новому. Он быстро вникал 
в суть работы, стремился выделить ключевые 
проблемы и найти их решения, увлекая участ-
ников обсуждений своими идеями и убеждён-
ностью. Подобные визиты, внимание, а так-
же реальная поддержка начальства в поисках 
финансирования и оснащения оборудованием 
стимулировали научную деятельность и вдох-
новляли сотрудников, создавая творческую 
рабочую атмосферу в коллективах. Всё это от-
носится не только к лазерным тематикам, но 
и ко всем без исключения научным направле-
ниям Института того времени: физике полу-
проводников, оптике, спектроскопии и люми-
несценции, радиоастрономии, физике плазмы 
и ускорителей, ядерной и космической физи-
ке, физике Солнца, криогенной технике и др. 
Многие работы велись по постановлениям вы-
шестоящих организаций и других ведомств.

Видимо, считая, что новые знания приходят 
из опыта, он много внимания уделял повыше-
нию точности физических измерений, а также 
постановке новых экспериментов и проекти-
рованию для этого специальных физических 
установок.

При активной поддержке, а иногда и по ини-
циативе Басова в ФИАНе строились радиотеле-
скопы, ускорители, крупные плазменные уста-
новки, мощные лазеры, несколько лабораторий 
и отделов участвовали в разработке программ 
и аппаратуры для космических исследований 
со спутников и наземных станций, впервые 
в мире были созданы технологические процес-
сы массового производства мишеней для лазер-
ного термоядерного синтеза, разрабатывались 
соответствующие технологические установки, 
а на Троицкой площадке ФИАН было налаже-
но их мелкосерийное производство для отече-
ственных и зарубежных лабораторий.

На заре лазерной эры он в собственной ла-
боратории начал работы по квантовым стан-
дартам частоты и лазерной локации Луны 
и спутников, которые привели к многократно-
му увеличению точности измерений. В нача-
ле 60-х годов в ФИАНе создаётся водородный 
мазер.

Награждение ФИАН орденом Октябрьской Революции в Колонном зале Дома Союзов.  
Директор ФИАН Н. Г.  Басов – на переднем плане со знаменем ФИАН. Слева – заместитель Председателя 
Совета Министров СССР, председатель Государственного комитета СССР по науке и технике Г. И. Марчук.   
Справа – сотрудник ФИАН А. И. Головашкин, слева от него – академик Г. К. Скрябин. Москва, май 1984 г.
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Записка президента АН СССР академика  
М. В. Келдыша и и.о. главного учёного секретаря 

Президиума АН СССР члена‑корреспондента  
АН СССР Г. К. Скрябина 

в ЦК КПСС с просьбой утвердить директором 
Физического института им. П. Н. Лебедева 

академика Н. Г. Басова. 1974 г.

Только через 10 лет Н. Г. Басов станет дирек-
тором института, но уже сейчас проявляются 
его исключительные способности научного 
предвидения, умение находить и привлекать 
талантливых людей и государственный подход 
к делу.

На фоне широты интересов стоит упомянуть 
об особом отношении Басова к теоретическим 
исследованиям, что отмечал и Д. В. Скобельцын. 
Он ещё больше вдохновлялся, если текущая ра-
бота заводила в малоисследованные области фи-
зики или возникали тонкие и глубокие вопросы. 
В этих случаях он готов был обращаться к самым 
крупным авторитетам. Рассказывают, что, буду-
чи ещё молодым исследователем, в связи с кон-
цепцией лазера он обсуждал с Л. Д. Ландау вопро-
сы квантовой теории излучения. Вскоре после 
возникновения идеи лазерного термоядерного 
синтеза он развернул совместные работы с кол-
лективом А. Н. Тихонова и А. А. Самарского, вид-
ных специалистов по математической физике 
и вычислительной математике, а также с теоре-
тиками ядерных центров в Сарове и Снежинске, 
многие из которых продолжаются и сейчас. 
Со студенческих лет Николай Геннадиевич со-
хранил дружбу с выдающимся теоретиком-
ядерщиком A. M. Балдиным. Хорошо знал мно-

гих сотрудников теоротдела ФИАН, относясь 
к ним как к партнёрам, у которых всегда можно 
получить квалифицированную консультацию 
и свободно обсудить волновавшие его науч-
ные проблемы самого широкого толка. Вскоре 
после основания собственной лаборатории он 
создал в ней группу теоретиков, ставшую позже 
сектором. Постоянно привлекал их внимание 
к проблемам, над которыми работали экспери-
ментаторы, и в то же время одобрял тех, кто об-
ращался к фундаментальным и трудным вопро-
сам физики. Много было теоретиков среди его 
ближайших сотрудников и замов.

Крымская научная станция лазерной ло-
кации спутников и Луны в посёлке Кацивели, 
Специальный факультет физики (Высшая шко-
ла физиков им. Н. Г. Басова) и две кафедры 
в НИЯУ МИФИ; сборник, а впоследствии жур-
нал «Квантовая электроника»; журнал Journal 
of Soviet Laser Research, впоследствии Journal 
of Russian Laser Research; Куйбышевский 
(Самарский) филиал ФИАН – всё это плоды 
идей Н. Г. Басова, практической работы его лич-
но и его соратников. Многие из этих идей и на-
чинаний существуют и в наше время, живой 
нитью связывая нас с достижениями советской 
и российской науки. (А. В. Виноградов)
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Директор Физического 
института АН СССР 
имени П. Н. Лебедева.



На отдыхе в Крыму. Слева направо: старший сын Н. Г. Басова Геннадий, Н. Г. Басов. 
В ногах у Басова – младший сын Дима. 1970 г.

В гостях у Басовых. Середина 70‑х. Слева направо: стоят – Л. А. Арцимович, Р. В. Хохлов, Кейт Бойер; сидят – 
К. Т. Басова, жена Арцимовича, жена Бойера. Фото Н. Г. Басова.

169



Н. Г. Басов 
в домашней 
библиотеке.

Н. Г. Басов и К. Т. Басова готовятся слушать
магнитофонные записи.

Н. Г. Басов, К. Т. Басова и старший сын 
Геннадий (слева) за игрой в шахматы.
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Ксения Тихоновна с сыном Димой, 
Николай Геннадиевич со старшим сыном 

Геннадием. 1964 г.
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Хоста. Август 1966 г.
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С супругой и сыном Геннадием на рынке 
в Сухуми. 1966 г.



Н. Г. Басов со старшим сыном Геннадием
на первомайской демонстрации.





На Гордоновской конференции.
Слева направо: Коробкин, Бойер (США, Лос‑Аламос),
английский учёный, Н. Г. Басов. Англия, 1978 г.

Прилёт Н. Г. Басова в Лос‑Аламос. Встречают: директор Лос‑Аламосской лаборатории профессор Агню,
на заднем плане – руководитель лазерной программы профессор Кейт Бойер и О. И. Крохин. Май 1973 г.

Н. Г. Басов с Дж. Эмметом в Лоуренсовской 
Ливерморской лаборатории, США.



Визит в CNET. 1974 г.

Титульный лист речи П. Дирака с автографом 
при вручении ему мемориальной премии 

имени Дж. Р. Оппенгеймера.

П. Дирак.Широкое Признание за руБеЖом

Николая Геннадиевича Басова хорошо 
знают за рубежом. Он – иностранный член 
Академии наук ГДР (1967), Германской ака-
демии естествоиспытателей «Леопольдина» 
(1971), Болгарской Академии наук (1974), 
Шведской Королевской Академии инженер-
ных наук (1975), Польской Академии наук 
(1977), Чехословацкой Академии наук (1977 г.), 
Академии наук во Франции (1980), Индийской 
национальной Академии наук (1986), заслужен-
ный член Американского оптического обще-
ства (1972), почётный член Физического обще-
ства Болгарии (1972), почётный член Общества 
Марка Твена (США,1977), почётный член об-
щества «Урания» (ГДР, 1980), почётный член 
Общества по распространению научных знаний 
«ТИТ» (ВНР, 1981), почётный доктор Военно-
технической академии ПНР (1972), Йенского 
университета (1974), Пражского политехниче-
ского института (1975), Мадридского политех-
нического университета (1985), Университета 
в г. Павии (Италия, 1977).
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завТрак с дираком во флориде, 
уЖин с сеГре на озере комо 

Во время заграничных конференций 
у Николая Геннадиевича иногда случались не-
забываемые встречи.

Мне запомнилась встреча, которой не каж-
дый даже поверит – это завтрак с Дираком 
и его женой во Флориде во время конференции, 
посвящённой памяти Роберта Оппенгеймера.  
Дирак рассказывал об университетской жизни 
в США, куда он переехал из Англии и вынужден 
был покинуть свой родной университет при на-
ступлении пенсионного возраста. Говорил, что 
сейчас его занимают проблемы непостоянства 
мировых констант, чему и были посвящены его 
доклады.

В конце завтрака Дирак подарил Николаю 
Геннадиевичу свою книжечку – мемориал The 
development of quantum theory, на которой сде-
лал тёплую надпись.

Еще запомнилась встреча с Сегре. Она состо-
ялась в Италии на озере Комо, когда отмечалась 
дата – 150 лет со дня смерти Вольта. Профессор 
Сегре пригласил нас на ужин в отеле, где мы 
остановились. Разговор за столом был очень 
эмоциональный – он касался его научной дея-
тельности. А меня удивили его слова о том, что 
он является поклонником Льва Толстого, а ро-
ман «Война и мир» он перечитывал несколько 

Справа: Н. Г. Басов 
и Г. Веларде в мантиях 
Мадридского 
Политехнического 
университета, 
в центре – К. Т. Басова.

раз. Между прочим, он не обделил вниманием 
и меня, посоветовав купить на Комо натураль-
ный шёлк. Ужин был изысканный, начиная 
с супа и кончая самбукой с жареными кофей-
ными зернами. Все было очень интересно, ведь 
Сегре был сподвижником Ферми. (К. Т. Басова)                                                                     

мадридскиЙ манифесТ

В 1986 году Николай Геннадиевич Басов был 
среди более чем двухсот учёных, подписавших 
Мадридский манифест, в котором было предло-
жено международное сотрудничество и отмена 
существующих ограничений на исследования 
по получению энергии с помощью инерциаль-
ного синтеза. Он также принял активное уча-
стие в создании Общества по инерциальной 
термоядерной энергии, в совет директоров 
которого входили, кроме него, Дотрэ, Наколс, 
Яманака, Хора и я. Академик Басов, подавая 
пример скромности и простоты, предложил 
выбрать меня председателем совета. К сожа-
лению, все эти добрые намерения не были осу-
ществлены из-за негативного отношения, про-
явленного некоторыми ядерными державами. 
(Г. Веларде)
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Вручение медали Э. Теллера. Слева направо: Г. Хора, Н. Г. Басов, Э. Теллер, Д. Наколлс, Ч. Яманака. 
Япония, 1991 г.

В гостях у Яманаки. Слева направо: Ч. Яманака, Г. В. Склизков, Н. Г. Басов.
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Традиционная встреча 
нобелевских лауреатов.
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Статья из газеты 
«Вечерняя Москва» от 19 мая 1974 г.

Постановление Верховного Совета СССР об избрании депутата 
Н. Г. Басова членом Президиума Верховного Совета СССР. 1982 г. 

На приёме в Кремлёвском Дворце съездов в честь  
50‑летия Октябрьской революции. Председатель Совета 
Министров СССР А. Н. Косыгин с депутатами Верховного 
Совета СССР – учёным‑физиком академиком Н. Г. Басовым 

и учёным в области автоматического управления, 
одним из основоположников советской космонавтики 

академиком Б. Н. Петровым. Москва. Ноябрь 1967 г.



На заседании Верховного Совета СССР. Слева направо: в 1‑м ряду – М. В. Келдыш, Н. Н. Боголюбов; 
второй во 2‑м ряду – Н. Г. Басов, третий – Р. В. Хохлов.

ГосударсТвеннЫЙ деЯТелЬ 
вЫсокоГо ранГа н. Г. Басов никоГда 
не ТерЯл свою сТрасТЬ к науке

В 1974–1989 годах Николай Геннадиевич 
был избран депутатом Верховного Совета 
СССР, с 1982 по 1989 год он – член Президиума 
Верховного Совета СССР. С 1991 года являлся 
членом Экспертного совета при Председателе 
Правительства Российской Федерации.

Шутливый подарок от сотрудников ФИАН 
к 60‑летию Н. Г. Басова: тележка на сцене 

конференц‑зала ФИАН со всеми переплетёнными 
статьями Н. Г. Басова. 
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Советский физик, дважды Герой Социалистического Труда, академик Академии наук СССР 
Николай Геннадиевич Басов (второй слева) среди делегатов XXVII съезда КПСС
в перерыве между заседаниями. Кремлёвский Дворец съездов. 25 февраля 1986 г.

Постановление Общего собрания АН СССР 
об избрании академика Н. Г. Басова членом 
Президиума Академии наук СССР.

фундаменТалЬнаЯ наука
и нуЖдЫ народноГо ХозЯЙсТва

В своих научных разработках мы стремимся 
приблизить фундаментальную науку к нуждам 
народного хозяйства, заставить работать нау-
ку для повышения благосостояния советских 
людей. Мы работаем над созданием реакторов 
термоядерной энергии, в которых предвари-
тельный нагрев горючего вещества осущест-
вляется с помощью лазеров. Как использо-
вать термоядерную энергию в автомобилях, 
самолётах? 

С помощью нейтронов, получаемых в тер-
моядерных реакторах, можно разлагать воду 
на водород и кислород и таким образом по-
лучать дешёвое топливо. В свою очередь, су-
ществует технология наполнения водородом 
тонко стенных стеклянных шариков диаметром 
1–0,5 мм при давлении до 2000 атмосфер, что 
делает капсулированный водород безопасным 
и экологически чистым топливом. Не исключе-
но, что капсулированный водород может стать 
одним из основных видов топлива XXI века. 
(Н. Г. Басов) 
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Диплом ЮНЕСКО о присуждении премии Калинги за вклад в популяризацию науки 
и научно‑просветительскую деятельность. 1986 г.

Выступление Н. Г. Басова в связи 
с вручением премии ЮНЕСКО. 1986 г.

наиБолее ПоЧЁТнаЯ 
наГрада 
за ПоПулЯризаЦию науки – 
ПремиЯ калинГи юнеско

За активную деятельность, свя-
занную с популяризацией науки, 
Николай Геннадиевич был награж-
дён премией Калинги, учреждён-
ной ЮНЕСКО и сопровождаемой 
кругосветным путешествием Кука, 
которое Н.Г., конечно, не мог осуще-
ствить ввиду своей занятости. 

В своей речи, в связи с вручением 
этой премии в г. Дели (Индия), Н.Г. 
в заключение сказал: «Новая логика 
мышления запрещает нам вступать 
на поля, связанные с применением 
ядерного оружия, грозящего уни-
чтожением мировой цивилизации». 
(К. Т. Басова)
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Наряду с большой научной и организационной 
работой, Николай Геннадиевич Басов активно уча-
ствовал в общественной жизни страны и в между-
народных научных организациях.

Список должностей и  общественных обязанностей 
Н. Г. Басова.



Николай Геннадиевич Басов с сыновьями Дмитрием и Геннадием в день своего 60‑летия. 1982 г.
Оба сына Николая Геннадиевича закончили тот же институт, что и отец, и тоже стали физиками.

Дмитрий Николаевич Басов – профессор физики 
в Отделе физики Колумбийского университета 
(США). Его исследования направлены на изучение 
электронных процессов в квантовых материалах, 
которые он изучает при помощи разнообразных 
нанооптических методик, разработанных 
в его лаборатории.

из инТервЬю дмиТриЯ Басова 
в мфТи (ноЯБрЬ 2020 Г.)

Вопрос: Расскажите о Вашем отце. Насколько 
он повлиял на Вашу карьеру? Вы поэтому по-
шли в науку, выбрали физику? 

Ответ: Да, да, да! Отец был влюблён в фи-
зику всю жизнь и только об этом мог говорить 
до последнего дня, когда мы с ним общались 
в больнице. Влияние, конечно, было очень 
большое, и я нисколько не жалею, что выбрал 
физику. Это уникальная возможность узнавать 
новое. Отец говорил, что наука – это самое луч-
шее, чему следует посвятить свою жизнь.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О награждении Героя Социалистического Труда 
академика Н. Г. Басова орденом Ленина 
и второй золотой медалью «Серп и Молот». 
13 декабря 1982 г.

За выдающиеся заслуги 
в развитии физической 

науки, подготовке 
научных кадров и в связи 

с 60‑летием со дня 
рождения Николай 

Геннадиевич Басов был 
награждён второй 
золотой медалью 
«Серп и Молот» 

и орденом Ленина.
13 декабря 1982 г.



Академики М. В. Келдыш и Н. Г. Басов.

Журнал «Природа», главным 
редактором которого  
долгие годы был Н. Г. Басов.

Н. Г. Басов создал журнал «Квантовая 
электроника» и в течение 30 лет 

был его главным редактором.

Обширной и многогранной 
была научно-просветительская 
деятельность Николая Генна-
диевича Басова: многие годы 
он являлся главным редак-
тором журнала «Природа». 
В 1971 году Н. Г. Басов создал 
журнал «Квантовая электрони-
ка» и в течение 30 лет был его 
главным редактором.
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По ПредлоЖению келдЫШа

Вплотную я начал заниматься распро-
странением знаний и популяризацией нау-
ки в 1967 году после избрания меня чле-
ном Президиума Академии наук СССР. В том 
году президент АН СССР академик Мстислав 
Всеволодович Келдыш предложил мне возгла-
вить научно-популярный журнал Академии 
наук «Природа».

Этот журнал, основанный в 1912 году вид-
ными русскими учёными и выдающимся пи-
сателем А. П. Чеховым, призван заниматься 
популяризацией знаний среди академиков, 
профессоров, преподавателей и студентов. 
Его цель – по возможности из первых рук твор-
цов науки, видных учёных дать точную инфор-
мацию о последних достижениях науки о при-
роде, не пропустить ничего существенного. 
(Н. Г. Басов) 

науЧное ТворЧесТво

Основная особенность научного творчества 
Н. Г. Басова – нацеленность на новую идею. 
Видимо, поэтому им самим и его учениками вы-
полнено необычно большое количество работ, 
которые принято называть пионерскими.

Н. Г. Басов – личность мирового мас-
штаба. Многогранная научная, научно-
организационная, просветительская и педа-
гогическая деятельность Басова отражена во 
многих статьях и книгах, ему посвящённых.

В большом научном коллективе, взращён-
ном и руководимом Н. Г. Басовым, более шести-
десяти человек удостоены таких престижных 
премий, как Ленинская, Государственная, пре-
мия Ленинского комсомола, именные премии 
Академии наук.
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расПросТранение знаниЙ

В 1978 году я был избран председателем правления 
Всесоюзного общества «Знание» – ведущей органи-
зации по распространению научных и общественно-
политических знаний в нашей стране. Сегодня 
в Обществе более 2,5 млн членов, среди них – 2 тыс. ака-
демиков АН СССР, республиканских и отраслевых ака-
демий, свыше 100 тыс. профессоров и преподавателей, 
большое число инженеров, учителей, врачей и других 
специалистов. В год ими читается свыше 10 млн лекций 
по всем отраслям знаний.

Общество «Знание» имеет отделения во всех союз-
ных республиках, областях, городах и посёлках; в его со-
ставе лектории, планетарии, дома научно-технического 
творчества. Собственное издательство Общества вы-
пускает шесть научно-популярных журналов, две 
научно-популярные газеты, множество книг, сорок еже-
месячных серий брошюр в помощь самообразованию. 
Общий тираж изданий свыше 100 миллионов экзем-
пляров. Каждая третья научно-популярная книга, из-
даваемая в СССР, выпускается издательством «Знание». 
(Н. Г. Басов)
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Н. Г. Басов и И. И. Артоболевский  
в обществе «Знание»

оБщесТво «знание» 

Много своего драгоценного времени 
Николай Геннадиевич отдавал обществу 
«Знание», будучи его председателем правле-
ния. Там было очень много активной работы: 
читались лекции, печаталась масса популяр-
ной литературы, выходили такие журналы, как 
«Наука и человечество», «Квант», издавалась 
газета «Аргументы и факты». Существовали 
также телевизионные учебные курсы по физи-
ке и другим предметам. 

Именно за эту деятельность, связанную с по-
пуляризацией науки, Николай Геннадиевич 
был удостоен премии Калинги, учреждённой 
ЮНЕСКО.

Николай Геннадиевич любил и ценил книги. 
В молодости он много читал – наряду с науч-

Благодарность от Президиума АН СССР за активное участие 
в запуске международного спутника «Интеркосмом‑I». 
3 февраля 1970 г.

ной и художественную литературу. Ну, а потом, 
конечно, преимущественно научную. Часто 
заходил в букинистические магазины. В ре-
зультате у него дома образовалась большая 
библиотека. Часть этой библиотеки находится 
в ФИАНе, в Политехническом музее нашла ме-
сто его мемориальная библиотека, состоящая 
из книг с автографами и дарственными над-
писями. Также её считают очень ценной бла-
годаря некоторым уникальным изданиям. Но 
мне кажется, что самые ценные – это, конечно, 
две книги, которые он пронёс с собой через 
всю войну:  «Основы теории относительности» 
Эйнштейна и «Квантовая теория излучения» 
Гайтлера. (К. Т. Басова)
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о роли фиан

Моя основная работа в течение почти 40 лет 
проходит в стенах старейшего в нашей стра-
не научно-исследовательского института – 
Физического института имени П. Н. Лебедева 
Академии наук СССР. Он был основан в 1724 году 
в Петербурге по указанию Петра I. Работы это-
го почти четырёхтысячного коллектива охва-
тывают большинство важнейших разделов 
физики. Внедряя свои разработки в народное 
хозяйство, мы поддерживаем деловые связи 
с более чем 250 различными институтами, кон-
структорскими бюро, клиниками, фабриками 
и заводами.

Физическому институту принадлежит це-
лый ряд крупных научных достижений. К ним 
относятся открытие и объяснение эффекта 
Вавилова – Черенкова, открытие принципа 
авто фазировки, лежащего в основе всех совре-

менных крупных ускорителей заряженных ча-
стиц; открытие принципа генерации и усиления 
электромагнитного излучения квантовыми си-
стемами, приведшее к созданию мазеров и ла-
зеров. К важнейшим достижениям института 
относятся также разработка принципов термо-
ядерных устройств, в том числе с магнитным 
и инерциальным удержанием плазмы; откры-
тие сверхкороны Солнца; открытие внешнего 
радиационного пояса Земли; создание полу-
проводниковых, фотодиссоционных, газодина-
мических, химических, электроионизационных 
и эксимерных лазеров. В институте созданы 
электронные и протонные синхротроны, полу-
проводниковые диоды, транзисторы и солнеч-
ные батареи, крупнейшие радиотелескопы для 
радиоволн метрового и сантиметрового диапа-
зона, оптические локаторы Луны. (Н. Г. Басов) 
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Слева направо: Г. В. Склизков, 
Ю. М. Попов, Ф. С. Файзуллов, 

Р. В. Амбарцумян, П. Г. Крюков, 
Н. Г. Басов.

Постановление II пленума 
Правления Всесоюзного 

общества «Знание» 
об избрании Н. Г. Басова 

председателем Правления 
Всесоюзного общества 

«Знание». 1978 г.

наука и ЧеловеЧесТво

Работа в институте даёт богатый материал для обобщений 
и популяризации. Основные моменты моей научной деятель-
ности были отражены в ряде научно-популярных статей, подго-
товленных совместно с коллегами для авторитетного междуна-
родного ежегодника «Наука и человечество», который издаётся 
обществом «Знание». Это статьи о мазерах и лазерах, лазерном 
термоядерном синтезе, оптоэлектронике, лазерной технологии, 
локации Луны.

Изучение нелинейной теории колебаний, оптической не-
линейности при взаимодействии пучков света лазеров с веще-
ством позволило мне подготовить доклад на философскую кон-
ференцию о роли нелинейных процессов в различных сферах 
человеческой деятельности. (Н. Г. Басов)
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Постановление 
Президиума АН СССР 
о награждении Н. Г. Басова 
Золотой медалью 
имени М. В. Ломоносова. 
1 марта 1990 г.

Диплом о присуждении 
золотой медали 

имени М. В. Ломоносова 
Н. Г. Басову. 1990 г.



Слева направо: 
Н. Г. Басов, В. Е. Фортов, 

Ж. И. Алфёров, Ю. С. Осипов.

вЫсШаЯ Школа физиков 
имени н. Г. Басова в мифи

По инициативе Н. Г. Басова в 1971 году при-
казом министра высшего и специального об-
разования В. П. Елютина и распоряжением 
президента АН СССР академика М. В. Келдыша 
был создан Специальный факультет физики 
(позже – Высшая школа физиков). Основной 
задачей факультета являлась индивидуальная 
подготовка в области новейших направлений 
экспериментальной и теоретической физики. 
Специальный факультет имел двойное подчи-
нение; по научной работе он входил в структу-
ру ФИАН, по учебной – в структуру МИФИ.

На Спецфакультет принимались одарён-
ные студенты старших курсов высших учеб-
ных заведений. С начала основания в Высшей 
школе физиков обучались студенты более 
чем семидесяти высших учебных заведений 
Российской Федерации и стран СНГ, было вы-
пущено более 1000 высококвалифицирован-
ных специалистов.

30 ноября 2001 года Высшая школа физиков 
была удостоена премии Президента Российской 
Федерации и ей было присвоено имя её основа-
теля академика Н. Г. Басова. 

В 2017 году в МИФИ был установлен памят-
ник Н. Г. Басову как дань уважения от выпуск-
ников Высшей школы физиков. (К. Т. Басова)

ПередаЧа оПЫТа

Важным делом для Н. Г. Басова оставался 
лазерный термояд. Про токамаки, которые мо-
гут решить энергетические проблемы чело-
вечества, слышали многие. Лазерный термо-
яд – альтернативная идея, у которой немало 
преимуществ. Басов поверил в него в 60-х го-
дах, когда энергия лазеров была в тысячи раз 
меньше требуемой. Сейчас теория разработана, 
но для эксперимента в последние годы средств 
не находится. В США это направление развива-
ется бурно.

Большое внимание Николай Геннадиевич 
уделял росту и воспитанию научных кадров. 
Он был инициатором создания в 1977 году ка-
федры «Квантовая электроника» МИФИ и оста-
вался её заведующим на протяжении 24 лет.

Он являлся создателем и руководителем 
Высшей школы физики при МИФИ и ФИАНе. 
Многие ученики и сотрудники Н. Г. Басова ста-
ли докторами наук, членами РАН. Н. Г. Басовым 
и его школой получены Нобелевская, три 
Ленинских и семнадцать Государственных пре-
мий. (О. Н. Крохин) 
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Япония, 1992 г.

А. М. Прохоров поздравляет Н. Г. Басова с 70‑летием.
Слева направо: А. М. Прохоров, Л. В. Келдыш, ?, Н. Г. Басов, В. А. Исаков. 1992 г.

По дороге из Токио в Осаку в форменных фуражках 
экипажа. 

198



Поздравительная телеграмма 
Президента Российской Федерации 

Б. Н. Ельцина академику РАН Н. Г. Басову 
в связи с его 70‑летием. 

12 декабря 1992 г.

сила дуХа

Николай Геннадиевич никогда не был унываю-
щим человеком, в нём постоянно был какой-то 
заряд оптимизма. Даже когда ему был поставлен 
смертельный диагноз и мы сидели в поликли-
нике в ожидании отправления в больницу, он 
поддерживал разговор с соседом и, как обычно, 
что-то горячо объяснял ему относительно своих 
лазеров. Я была совершенно поражена его само-
обладанием. Его приветливая улыбка, как обыч-
но, была обращена к людям. (К. Т. Басова)

Николай Геннадиевич 
Басов.

кроме физики

Только с возрастом у Ни-
колая Геннадиевича по яви-
лись увлечения, отвлекаю-
щие его от физики. Хотя 
он и в молодости очень 
любил реку и лыжи, но тут 
как-то стал ближе к при-
роде. Очень любил жечь 
костры, мог стоять у огня 
часами и думать, думать. 
Соседи по даче называли его 
Прометеем.

Любил фотографировать: 
у него была целая коллек-
ция фотоаппаратов и огром-
ное количество слайдов. 
Покупал краски, всё соби-
рался рисовать (в детстве 
у него это получалось). 
Очень любил музыку, осо-
бенно Грига и Рахманинова, 
часто слушал магнитофон-
ные записи их концертов 
для рояля с оркестром.

Может быть, музыка от-
влекала его от тяжёлых 
мыслей: он очень переживал 
складывающееся состояние 
дел в науке. (К. Т. Басова)



С супругой Ч. Таунса Фрэнсис Таунс во время встречи 
нобелевских лауреатов. 1991 г.

С Ч. Таунсом на юбилее Американского оптического
общества. 1996 г.

Письмо и фотография Н. Г. Басову от семьи Таунсов.
С семьёй Чарльза Таунса Николая Геннадиевича 
связывали долгие годы дружбы.
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Поздравление от семьи Н. Бломбергена.Поздравление от А. Кастлера.

В центре А. М. Прохоров и Н. Г. Басов. Слева внук
Александр Прохоров, справа сын Дмитрий Басов.

Памятники на могилах Н. Г. Басова (справа)
и А. М. Прохорова (слева) на Новодевичьем кладбище
в Москве.

сораТники По созданию 
кванТовоЙ элекТроники 

В начале XXI века выдающийся российский 
научный тандем ушёл с разницей чуть боль-
ше чем в полгода. 1 июля 2001 года не стало 
ученика – Басова. Вторым 8 января 2002 года 
ушёл учитель. Александр Михайлович очень 
любил своего талантливого ученика, отно-
сился к нему с огромным уважением и тяжело 
переживал безвременный уход соратника по 
созданному ими новому разделу физики. И ле-
жат они на Новодевичьем кладбище рядом так 
же, как жили последние десятилетия в одном 
доме в Кунцеве и трудились бок о бок в своих 
институтах на улице Вавилова. 

Их уже нет с нами более 20 лет, а наука, 
созданная этими титанами, продолжает дер-
жать в напряжении многие тысячи учёных 

и инженеров по всему миру и создавать но-
вые точки роста во многих областях знаний. 
(В. В. Аполлонов)
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Золотая медаль имени Н. Г. Басова, 
присуждаемая Российской академией наук 
за выдающиеся работы в области физики.

Памятник Н. Г. Басову (скульптор Л. И. Баранов)
в г. Усмани.

Памятник на могиле Н. Г. Басова  
на Новодевичьем кладбище.

Дань уважения. Марлан О. Скалли у галереи 
портретов ФИАНовских нобелевских лауреатов.

Марочный лист из марок, выпущенных 
в 2022 году в честь 100‑летия 
со дня рождения Н. Г. Басова.
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Открытие бюста Н. Г. Басова в ФИАНе. 
Слева направо: А. Н. Стародуб, О. Н. Крохин.

Сведения о малой планете Басов.

Памятник Н. Г. Басову в МИФИ
от благодарных учеников. 
Скульптор Александр Миронов, 
спонсор – Андрей Новиков, 
выпускник Высшей школы 
физиков.

ПланеТа Басов

В честь Н. Г. Басова на-
звана малая планета (3599) 
Басов, открытая астрономом 
Крымской астрофизической 
обсерватории Н. С. Черных 
8 августа 1978 года.

ПамЯТник вЫдающемусЯ вЫПускнику

23 ноября 2017 года НИЯУ МИФИ отмечал 75-летний юбилей. 
Именно в этот день было подписано постановление Совнаркома 
СССР об образовании вуза. В честь этого знаменательного со-
бытия перед главным корпусом университета состоялось тор-
жественное открытие памятника выдающемуся российскому 
учёному, академику, лауреату Нобелевской премии по физике, 
выпускнику МИФИ Николаю Геннадиевичу Басову. 

Вспоминая годы совместной работы с Н. Г. Басовым, академик 
РАН О. Н. Крохин отметил, что Николай Геннадиевич был гением 
в полном смысле этого слова, и в чисто научном – он был исклю-
чительным учёным высокого уровня, и с точки зрения его вос-
приятия мира. По словам Олега Николаевича, учёный совершен-
но неординарно воспринимал физику, жил наукой, и это было 
для него главное: «Иногда с ним было трудно работать, потому 
что он думал по ночам. Когда мы приходили утром на работу – 
он уже ушёл далеко вперёд в решении задачи и начинал нам ста-
вить задание, в лучшем случае, с середины, а иногда и с конца».
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Импульсный электроионизационный ИК‑лазер 
на СО, СО2 и N2O молекулах. Исследование проводит 
А. А. Котков.

оТделение кванТовоЙ радиофизики
имени н. Г. Басова: далЬнеЙШее 
развиТие идеЙ николаЯ ГеннадиевиЧа

После ухода из жизни Николая Геннадиевича 
заложенные им идеи продолжают развиваться 
в Отделении квантовой радиофизики ФИАН, 
носящем имя его основателя и выросшем из 
основанной им в 1963 году Лаборатории кван-
товой радиофизики. 

Основными направлениями научной тема-
тики Отделения квантовой радиофизики КРФ 
им. Н. Г. Басова в настоящее время являются: 
физика лазеров, в том числе лазеров новых ти-
пов и лазеров, генерирующих ультракороткие 
импульсы, взаимодействие лазерного излуче-
ния с веществом, нелинейная оптика, физика 
лазерной плазмы, лазерный термоядерный 
синтез, оптоэлектроника, рентгенооптика, 
нано фотоника, новые лазерные технологии, 
применение лазеров в науке, технике, медици-
не и микробиологии. 

В 2022 году Отделение состоит из 15 экспе-
риментальных лабораторий и теоретических 
секторов, часть из которых входит в Отдел ла-
зерной плазмы и недавно созданный Центр ла-
зерных и нелинейно оптических технологий, 
и имеет следующую структуру:

• Лаборатория инжекционных лазеров. 
• Лаборатория нелинейных оптических 

явлений. 
• Лаборатория рентгеновской оптики. 
• Лаборатория фотоники молекул. 
• Лаборатория оптоэлектронных процессо-

ров. 
• Лаборатория сверхбыстродействующей 

опто  электроники и обработки информации. 
• Сектор теоретической радиофизики.
• Отдел лазерной плазмы (Лаборатория 

воздействия лазерного излучения, 
Лаборатория диагностики плазмы, Сектор 
лазерно-плазменной физики высоких энергий, 
Сектор теории взаимодействия излучения с ве-
ществом, Сектор теории лазерной плазмы).

• Центр лазерных и нелинейно-оптических 
технологий (Лаборатория газовых лазеров, 
Лаборатория лазерной нанофизики и био-
медицины, Лаборатория фемтосекундной не-
линейной оптики).

Начиная с 2001 года Отделение КРФ про-
водит ежегодный конкурс научных работ на 
премию им. Н. Г. Басова, а 14 декабря проводит 
Басовские чтения, на которых проходит на-
граждение победителей этого конкурса и вы-
ступают ведущие учёные в области квантовой 
электроники. (А. А. Ионин)
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Фемтосекундная лазерная 
установка с широкополосным 
фотохимическим усилителем. 
Слева направо: Л. Д. Михеев, 
В. В. Миславский.

Мощная лазерная установка 
МКГ‑2. 

Исследование выполняет 
В. Ф. Ефимков.

Импульсный лазер на атомных 
переходах. Оптическую схему 
юстирует И. В. Холин. 
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У высокопроизводительного 
вычислительного кластера. 
Сидит В. Ю. Быченков. Стоят 
(слева направо): С. Г. Бочкарёв, 
Д. А. Гожев, И. И. Метельский, 

О. Е. Вайс, А. В. Брантов.

Обсуждение схемы записи 
волноводных голограмм. 
Слева направо: А. Ангервакс, 
С. С. Копенкин, Р. Окунь, 
А. Н. Путилин, А. Перевозникова.

Изучение генерации ТГц 
излучения филаментами 
УФ лазерного излучения. 
Слева направо: Л. В. Селезнёв, 
Г. Э. Ризаев, Д. В. Мокроусова, 
А. В. Корибут, Я. В. Грудцын, 
А. А. Рогашевский.
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KrF лазерная установка 
«Гарпун». Слева направо: 
М. А. Рогулев, В. Д. Зворыкин, 
О. А. Левченко. 

Экспериментальная 
установка по формированию 
и исследованию молекулярных 
пучков. В. А. Петухов 
и М. А. Семёнов. 

Настройка интерферометра.
Слева направо: В. А. Барбашов 

и А. Львова
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Вокруг измерительного 
комплекса лазерной 
установки «Канал‑2». Слева 
направо: Д. М. Безверхняя, 
М. Н. Дмитриева, 
Т. Т. Кондратенко, А. Т. Саакян, 
А. В. Грицаева, А. А. Фроня, 
В. Н. Пузырёв.

Лазерная фабрикация 
наночастиц. Слева направо: 
П. А. Данилов, И. Н. Сараева, 
Н. И. Буслеев, С. И. Кудряшов.

Эксперимент по конверсии 
частоты в среднем  
ИК диапазоне. 
Слева направо: А. Ю. Козлов, 
И. О. Киняевский, Ю. М. Климачев, 
А. М. Сагитова.

208



идЁТ науЧнаЯ
революЦиЯ

С давних времён челове-
чество ищет источники но-
вых видов  энергии. Так что 
в этой области знаний для вас, 
молодых, широкое поле дея-
тельности. Сегодня из одной 
или нескольких новых фунда-
ментальных идей рождается 
огромное количество новых 
идей, новых подходов к реше-
нию таких задач, о которых 
раньше можно было только 
мечтать. Идёт настоящая рево-
люция во многих науках одно-
временно. Возникают      новые 
научные направления, углу-
бляются исследования.

Наука выдвигает новые 
проб лемы, которые будут 
решать молодые учёные. 
(Н. Г. Басов)

Формирование наноструктур фемтосекундным лазером.
 Слева направо: Н. А. Смирнов, А. А. Настулявичус,  

А. А. Ионин, А. Иванова.

Круглый стол, посвящённый 100‑летию со дня рождения Н. Г. Басова, 
на ХХ Международной конференции «Оптика лазеров». 

Санкт‑Петербург, 20–24 июня 2020 г.

209



основнЫе даТЫ Жизни и деЯТелЬносТи 
академика н. Г. Басова

Николай Геннадиевич Басов родился 
14 декаб ря 1922 года в г. Усмани Тамбовской 
губернии (ныне Липецкая область).

1941 – Окончил среднюю школу (г. Во-
ронеж).

1941–1942 гг. – Слушатель Куйбышевской 
военно-медицинской академии.

1942–1943 гг. – Курсант Киевского военно-
медицин ского училища, эвакуированного  
в г. Свердловск.

1943 г. – Окончил Киевское военно-
медицинское училище (г. Сверд ловск), полу-
чив звание лейтенанта медицинской службы. 
Направлен в батальон химической защиты.

1945 г. (январь-май) – Служба в действующей 
армии (в составе 1-го Украинского фронта).

1945 г. – Награждён медалью «3а доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

1946–1950 гг. – Студент инженерно-
физического факультета Московского механи-
ческого института (с 1953 г. – МИФИ).

1948–1963 гг. – Лаборант, затем инженер 
(1953 г.), с 1954 г. – младший, с 1956 г. – стар-
ший научный сотрудник, с 1959 г. – заведую-
щий сектором молекулярных генераторов 
Лаборатории колебаний Физического инсти-
тута имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР 
(ФИАН).

1950–1953 гг. – Аспирант Московского меха-
нического института (с 1953 г. – МИФИ).

1950 г. – Женитьба на Ксении Тихоновне 
Назаровой.

– Вступил в Коммунистическую партию 
Советского Союза.

1954 г. – Присуждена учёная степень канди-
дата физико-математических наук за диссерта-
цию на тему «Определение ядерных моментов 
радиоспектроскопическим методом».

1957 г. – Присуждена учёная степень док-
тора физико-математических наук за диссерта-
цию на тему «Молекулярный генератор».

1958 г. – Назначен заместителем директо-
ра Физиче ского института им. П. Н. Лебедева 
АН  СССР.

1959 г. – Присуждена Ленинская премия 
за разработку нового принципа генерации 
и усиления радиоволн (создание молекуляр-
ных генераторов и усилителей).

– Командирован в США на I Международную 
конференцию по квантовой электронике; вы-
ступил с докладом о полупроводниковых кван-
товых генераторах и усилителях.

1958–1991 гг. – Член, с 1964 г. заместитель 
председателя, с 1969 г. председатель физи-
ческой секции и член Пленума, с 1989 г. член 
физической секции Комитета по Ленинским 
и Государственным премиям СССР в области 
науки и техники при Совете Министров СССР.

1958–1961 гг. – Член Октябрьского райкома 
КПСС г. Москвы.

1961 г. – Командирован в США на II Между-
народную конференцию по квантовой электро-
нике; выступил с обзорным докладом «Лазеры 
на непрямых переходах в полупроводниках».

1959–1963 гг. – Депутат Московского город-
ского Совета депутатов трудящихся.

1962 г. – Избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

– Командирован в США на собрание 
Американского физического общества; высту-
пил с докладом «Лазеры с модулированной 
добротностью».

– Командирован в ФРГ во главе делегации 
советских учёных для заключения соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве меж-
ду Академией наук СССР и обществом Макса 
Планка.

1960–1964 гг. – Член Редакционно-
издательского совета АН СССР.

1963 г. – Командирован во Францию 
на III Между народную конференцию по кван-
товой электронике; выступил с докладом о ла-
зерном термоядерном синтезе.

– Командирован в Японию для чтения лек-
ций в ведущих научных центрах и фирмах 
Японии.

1963 г. – Заведующий организованной им 
Лаборато рии квантовой радиофизики, с 1968 
по 1982 г. руководитель Отделения «Б» ФИАНа, 
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с 1986 г. заведующий отделом, с 1989 г. директор 
Отделения квантовой радиофизики ФИАНа.

– Профессор Московского инженерно-
физического института.

– Член, с 1975 г. член Пленума Высшей атте-
стационной комиссии при Совете Министров 
СССР.

1964 г. – Присуждена Нобелевская премия 
по физике за фундаментальные исследования 
в области квантовой электроники, приведшие 
к созданию лазеров и мазеров.

– Командирован в Швецию, где на торже-
ственной церемонии вручения Нобелевской 
премии прочёл Нобелевскую лекцию на тему 
«Полупроводниковые квантовые генераторы» 
и выступил с научными докладами в ведущих 
научных центрах Швеции.

– Командирован во Францию на Между-
народный конгресс по физике полупроводни-
ков; выступил с докладом «0 полупроводнико-
вых лазерах с электронным возбуждением».

– Командирован в Болгарию для чтения 
лекций в Институте электроники Болгарской 
академии наук.

1965 г. – Командирован в Финляндию 
на Всемирный конгресс защиты мира.

– Командирован в США на Международную 
конференцию «Физические проблемы кванто-
вой электро ники».

1965–2001 гг. – Член Советского Комитета 
защиты мира. Член Всемирного Совета Мира.

1966 г. – Избран действительным членом 
Академии наук СССР.

– Командирован в США на IV Международную 
конференцию по квантовой электронике; вы-
ступил с предложением использовать накачку 
электронным пучком для создания эксимер-
ных лазеров.

1967 г. – Награждён орденом Ленина за до-
стигнутые успехи в развитии советской науки 
и внедрении научных достижений в народное 
хозяйство.

– Избран иностранным членом Германской 
академии наук в Берлине.

– Командирован в Венгрию на заседание 
Всемирного Совета Мира.

1967–1978 гг. – Председатель Комиссии ЦК 
ВЛКСМ по премиям Ленинского комсомола 
в области науки.

1967–1990 гг. – Главный редактор журнала 
«Природа».

1967–2001 гг. – Член, с 1990 г. советник 
Президиума Академии наук СССР (ныне РАН).

1968 г. – Командирован в США во главе со-
ветской делегации на V Международную конфе-
ренцию по квантовой электронике; выступил 
с докладом о наблюдении впервые термоядер-
ных нейтронов в лазерной плазме.

– Командирован в США во главе советской 
делегации на Гордоновскую конференцию 
по нелинейной оптике.

1969 г. – Присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 
за большие заслуги в развитии советской 
науки.

– Командирован в Италию в составе де-
легации Академии наук СССР для подписа-
ния соглашения о научно-техническом со-
трудничестве между Академией наук СССР 
и Национальным научным советом Италии.

– Командирован в Англию на Объединённую 
конференцию по лазерам и оптоэлектронике.

– Командирован во Францию на конферен-
цию по физике лазерной плазмы.

– Командирован в ГДР для ознакомления 
с реформой научных исследований в ГДР.

1969–2001 г. – Председатель Комиссии по ор-
ганизации Высшей школы физиков (МИФИ).

1970 г. – Награждён юбилейной меда-
лью «3а  доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

– Командирован в ГДР на юбилейное собра-
ние АН ГДР, посвящённое 70-летию открытия 
М. Планком квантов; выступил с докладом.

– Командирован в ГДР во главе советской 
делегации на I Международную конференцию 
«Лазеры и их применения» и на IV совещание 
экспертов АН СССР и АН ГДР по сотрудничеству 
в области квантовой электроники.

1971 г. – Командирован в Англию на Между-
народную конференцию по мощным лазерам 
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и для ознакомления с работами по квантовой 
электронике.

– Избран членом Германской академии 
естество испытателей «Леопольдина».

– Командирован в Венгрию, Англию для уча-
стия в работе Всемирного Совета Мира.

1971–2001 г. – Главный редактор сборника, 
с 1974 г. журнала «Квантовая электроника».

1972 г. – Награждён орденом Ленина за за-
слуги в развитии советской науки, подготовке 
научных кадров и в связи с пятидесятилетием 
со дня рождения.

– Присуждена степень почётного доктора 
Военно-технической академии им. Я. Домб ров-
ского (Польша).

– Избран иностранным членом Американ-
ского оптического общества.

– Избран почётным членом Физического об-
щества Болгарии.

– Командирован в Канаду на VII Между-
народную конференцию по квантовой электро-
нике.

– Командирован в США для чтения лекций 
в ведущих научных центрах США.

– Командирован во Францию во главе со-
ветской делегации на Европейскую конферен-
цию по взаимодействию лазерного излучения 
с веществом.

1973 г. – назначен директором Физического 
института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН).

1973 г. – Командирован в ГДР во главе совет-
ской делегации на II Международную конфе-
ренцию «Лазеры и их применения» и для уча-
стия в VI совещании экспертов АН СССР и АН 
ГДР по сотрудничеству в области квантовой 
электроники.

1974 г. – Командирован во Францию для 
чтения лекций в ведущих научных центрах 
Франции.

– Избран иностранным членом Болгарской 
академии наук.

– Избран заслуженным членом Американ-
ского оптического общества.

– Присуждена степень почётного доктора 
естество знания Йенского университета имени 
Ф. Шил лера (ГДР).

1974–1981 гг. – Член Московского горкома 
КПСС.

1974–1989 гг. – Депутат Верховного Совета 
СССР.

1974–2001 гг. – Главный редактор сборника 
«Труды ФИАН».

1975 г. – Награждён орденом Ленина за за-
слуги в развитии советской науки и в связи 
с 250-летием АН СССР.

– Награждён юбилейной медалью «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

– Награждён золотой медалью «За заслуги 
перед наукой и человечеством» Чехословацкой 
академии наук.

– Избран иностранным членом Шведской 
королевской академии инженерных наук.

– Присуждена степень почётного доктора 
наук Пражского политехнического института.

– Командирован в Швецию для участия 
в праздновании 75-летнего юбилея Комитета 
по присуждению Нобелевских премий.

– Командирован в Англию на Конгресс 
Всемирной федерации научных работников 
(ВФНР).

1975–2001 гг. – Главный редактор журнала 
«Краткие сообщения по физике».

– Член Межведомственного научного совета 
по проб лемам измерений.

1976 г. – Командирован в Англию на XI Ге-
неральную ассамблею Всемирной федера-
ции научных работ ников.

– Командирован в Нидерланды на IX Между-
народ ную конференцию по квантовой электро-
нике; выступил с докладом.

– Командирован во Францию во главе деле-
гации АН СССР на IX Европейскую конферен-
цию по взаимодействию лазерного излучения 
с веществом.

1976 г. – Заместитель председателя Испол-
нительного совета, с 1983 г. вице-президент, 
с 1990 г. почётный член ВФНР.

– Руководитель всесоюзных школ «Актуаль-
ные проб лемы физики» (г. Ростов).

1977 г. – Избран иностранным членом Поль-
ской академии наук.

– Избран почётным членом Общества Марка 
Твена (США).

– Избран иностранным членом Чехо словац-
кой академии наук.
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– Награждён Золотой медалью им. А. Вольты 
Университета в Павии (Италия).

– Присуждена степень почётного доктора 
наук Университета в Павии.

– Командирован в США на Международный 
научный форум «Приемлемое будущее ядер-
ной энергии для мира» и для чтений лекций 
в научных центрах США.

– Командирован в ГДР во главе советской 
делегации на III Международную конференцию 
«Лазеры и их применения» и для участия в со-
вещании экспертов АН СССР и АН ГДР по сотруд-
ничеству в области квантовой электроники.

– Командирован в Италию для чтения лек-
ций в ведущих научных центрах Италии.

1977–2001 гг. – Заместитель председателя, 
с 1978 г. – председатель, с 1990 г. – почётный 
председатель правления Всесоюзного обще-
ства «Знание».

1978 г. – Награждён юбилейной медалью 
«100-летие освобождения Болгарии от осман-
ского ига».

– Командирован в Англию на Между-
народ ную конференцию по физике полу-
проводников.

1978–2001 гг. – Член экспертной комиссии 
по присуждению премии им. М. В. Ломоносова 
АН СССР (ныне РАН).

1979 г. – Командирован в Швецию во главе 
советской делегации на Дни советской науки 
и техники в Швеции для чтения лекций в ве-
дущих научных цент рах Швеции.

– Командирован в Англию для участия в ра-
боте Исполнительного совета ВФНР.

– Командирован в ГДР на торжественное со-
брание АН ГДР, посвящённое 100-летию со дня 
рождения А. Эйнштейна; выступил с докладом 
«Индуцированное излучение».

– Командирован в ФРГ на Собрание но-
белевских лауреатов-физиков; выступил 
с докладом.

1979–2001 гг. – Член бюро Научного совета 
по исследованию проблем мира и разоруже-
ния АН СССР, ГКНТ и Советского комитета за-
щиты мира.

– Член Межведомственного Научно-
технического совета по проблемам лазерной 
технологии при ГКНТ и Президиуме АН СССР.

– Член отделения ядерной физики 
Американского физического общества.

1980 г. – Избран почётным членом общества 
«Урания» (ГДР).

– Избран членом Европейской академии 
наук, искусств и литературы (Париж).

– Командирован в США на Международную 
конференцию «Лазеры-80».

1980–2001 гг. – Главный редактор журнала 
Journal of Sovietlaser research (Моsсоw).

– Член редколлегии международного еже-
годника «Наука и человечество».

– Член Научного совета по комплексной 
проблеме «Философские и социальные пробле-
мы науки и техники» при Президиуме АН СССР 
(ныне РАН).

– Член Совета по связи АН СССР с высшей шко-
лой при Президиуме АН СССР и Министерстве 
высшего и среднего образования СССР.

1981 г. – Президиумом Народного Собрания 
Народ ной Республики Болгарии награждён ор-
деном Кирилла и Мефодия I степени.

– Избран почётным членом общества «ТИТ» 
(Венгрия).

– Командирован в Западный Берлин 
на Между народный конгресс по люминесцен-
ции; выступил с докладом.

– Командирован в США на Международную 
конференцию «Лазеры-81» и для ознакомле-
ния с исследованиями по квантовой электро-
нике в научных центрах США.

– Командирован в ГДР во главе советской 
делегации на IV Международную конферен-
цию «Лазеры и их применения» и для уча-
стия в X Совещании экспертов АН СССР и АН 
ГДР по сотрудничеству в области квантовой 
электроники.

– Делегат XXVI съезда КПСС.
1982 г. – Во второй раз присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» 
за выдающиеся заслуги в развитии физической 
науки, подготовке научных кадров и в связи 
с шестидесятилетием со дня рождения.

– Командирован во Францию, Испанию 
на заседание Исполнительного совета ВФНР.

– Командирован в Англию на Дни совет-
ской науки в Англии; выступил с докладами 
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на общих собраниях Лондонского королевско-
го общества и Эдинбургского королевского 
общества.

– Командирован в ФРГ на XII Международ-
ную конференцию по квантовой электронике.

1982–1989 гг. – Член Президиума Верховного 
Совета СССР.

– Заместитель председателя секции 
Парламентской группы СССР по вопросам мира 
и разоружения.

1983 г. – Командирован в Англию на XVI Евро-
пейскую конференцию по взаимодействию ла-
зерного излучения с веществом.

– Командирован во Францию на XIII сессию 
Генеральной ассамблеи ВФНР, избран вице-
президентом ВФНР; на Собрание нобелевских 
лауреатов в Париже; награждён медалью уни-
верситета Сорбонны, Большой золотой меда-
лью Парижа, медалью Министерства культуры 
Франции.

1984 г. – Присуждена степень почётно-
го доктора Мадридского политехнического 
университета.

– Командирован в ГДР во главе советской 
делегации на XII совещание экспертов АН СССР 
и АН ГДР по сотрудничеству в области кванто-
вой электроники.

– Командирован в Японию на Междуна-
родный симпозиум, посвящённый памяти про-
фессора У. Нишины; выступил с мемориальной 
лекцией.

1985 г. – Награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

– Награждён юбилейной медалью «Сорок 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

– Командирован в Испанию для чтения лек-
ций в Мадридском политехническом универси-
тете и других научных учреждениях Испании.

– Командирован в ГДР во главе советской 
делегации на V Международную конференцию 
«Лазеры и их применения».

1986 г. – Награждён Командорским Крестом 
ордена «Заслуги» (Польша).

– Избран заслуженным членом Индийской 
национальной академии наук.

– Присуждена Золотая медаль им. Э. Генкеля 
общества «Урания» (ГДР).

– Решением ЮНЕСКО присуждена премия 
Калинги за вклад в пропаганду науки и научно-
просветительскую деятельность.

– Командирован в Швецию на VI Генераль-
ную конференцию Европейского физическо-
го общества по физике конденсированного 
состоя ния вещества.

– Командирован в Индию на Юбилейное со-
брание, посвящённое памяти И. Ганди; высту-
пил с докладом.

– Командирован в Польшу во главе деле-
гации АН СССР для участия в работе комис-
сии по сотрудничеству между АН СССР и АН 
ПНР; избран председателем советской части 
комиссии.

– Командирован в ФРГ для обсуждения про-
граммы научно-технического сотрудничества 
ФИАНа с фирмой «Лейболд-Хереус».

– Делегат XXVII съезда КПСС.
1987 г. – Командирован в ГДР во главе де-

легации АН СССР на XIV совещание экспертов 
АН СССР и АН ГДР по сотрудничеству в области 
квантовой электроники.

– Командирован в Нидерланды для участия 
в работе подготовительного комитета по орга-
низации II Конгресса лауреатов Нобелевской 
премии и посещения научных учреждений 
Нидерландов.

– Командирован в США для ознакомления 
с исследованиями американских учёных в об-
ласти лазерного термо ядерного синтеза.

– Командирован в Японию для чтения лек-
ций и ознакомления с исследованиями япон-
ских учёных по лазерному термоядерному 
синтезу.

1988 г. – Присуждена степень почётного док-
тора Технического университета Карл-Маркс-
Штадта (ГДР).

– Присуждена золотая медаль «3а успехи 
в развитии науки» Словацкой академии наук.

– Командирован во Францию на заседание 
Секретариата ЮНЕСКО; выступил с докладом; 
назначен советником секретариата ЮНЕСКО 
для программ по физике.

1989 г. – Присуждена Государственная пре-
мия СССР за работы по электроионизационно-
му синтезу химических соединений.

– Избран почётным членом Международной 
академии наук (Мюнхен).
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– Командирован в Швецию для участия 
в Юбилейной сессии Шведской королевской 
академии инженерных наук, посвящённой 
70-летию академии.

– Командирован в ГДР для чтения лекций 
в Техническом университете Карл-Маркс-
Штадта.

– Командирован в Индию для участия в юби-
лейных торжествах, посвящённых 100-летию 
со дня рождения Д. Неру; выступил с докладом.

1990 г. – Присуждена Золотая медаль имени 
М. В. Ломоносова АН СССР за выдающиеся до-
стижения в области физики.

– Командирован в ФРГ на XX Европейскую 
конференцию по взаимодействию лазерного 
излучения с веществом.

– Командирован в США на Международную 
конференцию по лазерам и электрооптике.

– Командирован во Францию для участия 
в работе Секретариата ЮНЕСКО.

1991 г. – Награждён медалью Эдварда 
Теллера за достижения в области энергии тер-
моядерного синтеза.

– Избран почётным членом Европейской 
академии наук и искусств (Зальцбург).

– Командирован в США на X Международную 
конференцию по лазерному взаимодействию 
и связанным плазменным явлениям; выступил 
с докладом о стратегии и развитии инерциаль-
ного термоядерного синтеза.

– Командирован в ФРГ на Собрание но-
белевских лауреатов-физиков; выступил 
с докладом.

– Командирован в Австрию на совещание 
у Генерального директора МАГАТЭ.

– Командирован в Японию на совещание тех-
нического комитета МАГАТЭ по драйверам для 
инерциального синтеза; выступил с докладом.

– Командирован в Швецию на Юбилейную 
конференцию, посвящённую 90-летию первой 
Нобелевской премии; выступил с докладом.

1991–2001 гг. – Член Экспертного совета 
при Председателе Правительства Российской 
Федерации.

– Член Русского оптического общества.
1992 г. – Избран почётным членом Академии 

естественных наук Российской Федерации.
– Командирован во Францию на заседа-

ние Секретариата ЮНЕСКО для обсуждения 

программы сотрудничества ФИАН с ЮНЕСКО 
и консультаций по сотрудничеству между 
Российской академией наук и ЮНЕСКО в обла-
сти физических исследований.

– Командирован в Японию на II Между-
народную конференцию по лазерной обработ-
ке материалов и для чтения лекций в научных 
учреждениях Японии.

1993 г. – Избран членом Академии творче-
ства (Москва).

1994 г. – Награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

1997 г. – Награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. За заслуги перед 
государством, большой личный вклад в разви-
тие науки и подготовку высококвалифициро-
ванных кадров.

2000 г. – Присуждена премия Президента РФ 
в области образования за 2000 год за создание 
и реализацию проекта «Высшая школа физи-
ков МИФИ – ФИАН».

– Награждён медалью «За укрепление бое-
вого содружества». За заслуги в укреплении 
обороноспособности Российской Федерации, 
в развитии Вооружённых сил РФ и воен-
ного сотрудничества с дружественными 
государствами.

1 июля 2001 г. – Николай Геннадиевич 
Басов скончался. Похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

215



сПисок исПолЬзованноЙ лиТераТурЫ

Источники материалов, использованных при составлении альбома.
1. Фотографии и документы:
– фонд Н. Г. Басова в Архиве РАН;
– фонд Н. Г. Басова в Росархиве;
– кабинет истории ФИАН;
– личный архив К. Т. Басовой;
– архив Отделения квантовой радиофизики ФИАН.
2. Nobel lectures. Physics. 1963–1970. – World Scientific.
3. Н. Г. Басов. О квантовой электронике. Статьи и выступления. – Изд. Наука, 1987 г.
4. А. Н. Стародуб. Записки архивариуса, т. 2, вып. 1, 1997. Издание архива ФИАН.
5. Николай Геннадиевич Басов. Материалы к биобиблиографии учёных. – М.: Наука, 1993. 
6. Physics Today 55, 10, 68 (2002).
7. Квантовая электроника, 24, №12, 1997.
8. Квантовая электроника, 32, № 12, 2002.
9. Квантовая электроника, 12, № 3, 1985.
10. Наука и человечество 1995–1997. – М.: Знание, 1997.
11. Наш дом на Звенигородской. – Наука, 2009.
12. Алексей Боровик. Путь к солнцу.
13. Б. М. Вул, Л. В. Келдыш, В. А. Котельников, А. А. Логунов, М. А. Марков, С. И. Никольский, 

А. Ф. Плотников, А. М. Прохоров, Д. В. Скобельцын. Николай Геннадиевич Басов. 
К шестидесятилетию со дня рождения. / УФН, Том 138, вып. 4, 1982.

14. Выступления Н. Г. Басова.
15. Владислав  Аникеев. Возьми Эверест. – Центрально-чернозёмное книжное изд-во, 

Воронеж, 1967.
16. Отчёты ФИАН за 1961, 1964,1965, 1966, 1978–1982.
17. П. В. Зарубин. Академик Басов, мощные лазеры и проблема противоракетной обороны. / 

Квантовая электроника, 32, № 12, 2002.
18. П. В. Зарубин. Лазерное оружие – миф или реальность? / Владимир. 2009.
19. Н. Г. Басов, Б. М. Вул, Ю. М. Попов. Квантовомеханические полупроводниковые генераторы 

и усилители электромагнитных колебаний. – ЖЭТФ. 1959. Т. 37. № 2. С. 587–588.
20. Квантовая электроника, 21, № 12, 1994.
21. Н. Басов, Л. Феоктистов. Лазер и энергетика будущего. – «Правда», № 35, 4 февраля 1979 г.
22. Наука и жизнь, № 11, 2007.
23. Н. Г. Басов. Квантовая электроника в Физическом институте им. П. Н. Лебедева АН СССР. – 

УФН, т. 148, вып. 2, 1986.
24. И. Л. Радунская. Сражение с дьяволом. – Ж. Спутник, № 7, 1967.
25. Physics World, Aug 2001.
26. Квантовая электроника, 42, №12, 2012.
27. Квантовая электроника, 47, №12, 2017.
28. Военно-промышленный курьер ВПК, №37, 2021 г. https://vpk-news.ru / articles / 63932
29. Исследования по истории физики и механики, 2019–2020, ред. Вл. П. Визгин. – Изд. Янус-К, 

Москва, 2021.
30. P. V. Zarubin, «High Energy Lasers and Laser Based Systems in the USSR», Directed Energy 

Systems Symposium, Monterey, CA, USA, 12–16 April 2010.
31. Interview of N. G. Basov to Prof. A. Guenther, 14 Sept 1984, AIP/American Institute of Physics, 

https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4495

ООО «Издательство «РМП»
152901, г. Рыбинск, ул. Крестовая, 55

e-mail: rmposad@mail.ru
www.izdatelstvo-rmp.ru


